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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I.1. Пояснительная записка 

 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в МОУ«СОШ с. 

Горьковское» 

Целями реализации: 

– 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; 
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– 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; 

– развитие государственно-общественного управления в 

образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности 
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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, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа СОШ формируется на основе 

системно-деятельностного подхода. Процесс функционирования лицея 

является совокупностью следующих взаимосвязанных компонентов: цели 

образования; содержания образования на уровне среднего общего 

образования; форм, методов, средств реализации этого содержания 

(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы 

образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных 

представителей)); материальной базы как средства системы образования, в 

том числе с учетом принципа преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования, 

который может быть реализован как 
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через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и 

приемы работы. 

Основная образовательная программа ориентируется на личность как 

цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание 

соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала 

личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного 

подхода позволяет создать оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей 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; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной 

школы и связанных с овладением учебной деятельностью в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, 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 

дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы 

приобретают личностный смысл и становятся действенными; 
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– 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 самостоятельному поиску учебно- 

теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, 

овладением научной терминологией, 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 самоопределение, построение жизненных планов на 

будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». 

Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее 

ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной 

взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько 

эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение 

своего места во взрослом мире. 
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Основная образовательная программа учитывает 

принципдемократизации, который обеспечивает формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательных отношений 

на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том 

числе через развитие органов государственно-общественного управления 

образовательной организацией. 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные 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, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации1, 

Конвенции ООН о правах ребенка2, 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 

 

 

 

1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 

2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 
2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, 
ст. 445). 
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник 
международных договоров СССР, 1993, выпуск XLVI). 
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образования и 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. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и 

составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы 

среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные 

предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

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 или углубленном уровнях (профильное 

обучение) основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь 

ученических сообществ (в то числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 

объединений); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение 
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благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; 

систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает 

возможность использования каникулярного времени, гибкость в 

распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и 

общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется 

профилями обучения (естественно-научный, социально-экономический, 

технологический). Вариативность в распределении часов на отдельные 

элементы внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей 

лицея. 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, 

к своему здоровью, к познанию 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 
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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); 

– 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. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

закону, государству и к гражданскому 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 
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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 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

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

деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, 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; 
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– положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к 

труду, в сфере социально-экономических 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 академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 
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I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
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– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
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– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», появляются еще две 

группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от 

результатов углубленного уровня является их целевая направленность. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных 

составляющих элементов изучаемой предметной 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 инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими 

областями знания. 
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Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 

рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта 

группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 

признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные 

подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной 

области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные 

теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как 

целостной теории (совокупности теорий), об основных связях с иными 

смежными областями знаний. 

Программы учебных предметов построены таким образом, что 

предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу 

«Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предметным 

результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. 

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом 

возможность их достижения должна быть предоставлена каждому 

обучающемуся. 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и 

речевой ситуации; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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; 
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– 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; 

– 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 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– 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 
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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.); 

– 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.); 
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– 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. 

 «Немецкий язык»  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык» 

         Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования формулирует требования к результатам освоения основной 

образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы общего образования: 

Личностные результаты выпускников средней школы, формируемые при 

изучении иностранного языка: 
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1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

3) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

5) развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

6)  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

7)  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; 

8) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

9) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

11) формирование экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшей школе: 
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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; выбирать 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 решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, 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 требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

         Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

язык» формируются на основе следующих требований Федерального государственного 

образовательного стандарта: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 
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3) достижение допорогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого языка, так и с представителями других стран, использующих 

данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
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 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  
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 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 

включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать диалекты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и использовать в речи основные способы словообразования:  

а) аффиксация:  

• существительныхссуффиксами -ung (die Lцsung, die Vereinigung);   -keit  (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der 

Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);  

• прилагательныхссуффиксами -ig (wichtig); -lieh (glьcklich);  -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);  

• существительныхиприлагательныхспрефиксомurv-  (das Unglьck, unglьcklich); 

префиксамисуществительныхиглаголов: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 
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• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами 

в функции приставок типа erzдhlen,  wegwerfen; 

б) словосложение: 

существительное + существительное (dasArbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

прилагательное + существительное (dieFremdsprache); 

глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

в) конверсия (переход одной части речи в другую): 

существительные от прилагательных (dasBlau, derJunge); 

существительные от глаголов (dasLernen, dasLesen). 

 распознавать интернациональные слова (derGlobus, derComputer);  

 распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа 

erzдhlen, wegwerfen. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 
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 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке;  

 распознавать и употреблять в речи безличные предложения (Esistwarm. 

EsistSommer); 

 распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами legen, stellen, 

hдngen, требующими после себя дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при 

ответе на вопрос Wohin? (IchhдngedasBildandieWand);  

 распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами beginnen, raten, 

vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с неопределенно-личным 

местоимением man (ManschmьcktdieStadtvorWeihnachten);  

 распознаватьиупотреблятьвречипредложениясинфинитивнойгруппой um ... zu 

(Er lernt Deutsch, um deutsche Bьcher zu lesen);  

 распознаватьиупотреблятьвречисложносочиненныепредложенияссоюзами 

denn, darum, deshalb (Ihm gefдllt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen 

Luft verbringen);  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

придаточными: 

 - дополнительными с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist);  

 - причиныссоюзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben 

machen muss); 

- условнымиссоюзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch); 

- времени (с союзами wenn, als, nachdem);  

- определительными (с относительными местоимениями die, deren, dessen); 

- цели (с союзом damit);  

 распознавать структуру предложения по формальным признакам: по 

наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + 

Infinitiv); 

 распознавать и использовать в речи слабые и сильные глаголы со 

вспомогательным глаголом haben в Perfekt и сильные глаголы со вспомогательным 

глаголом sein в Perfekt(kommen, fahren, gehen); 

 распознавать и употреблять в речи Prдteritum слабых и сильных глаголов, а 

также вспомогательных и модальных глаголов;  

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога, в том числе глаголы с отделяемыми и 
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неотделяемыми приставками: Prдsens, Perfekt, Prдteritum, Futurum (anfangen, 

beschreiben);  

 распознавать и употреблять в речи все временные формы в Passiv (Perfekt, 

Plusquamperfekt, Futurum); 

 распознавать местоименные наречия (worьber, darьber, womit, damit):  

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 Prдsens, Perfekt, Prдteritum, Futurum (anfangen, beschreiben); 

распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных 

формах Prдsens, Perfekt, Prдteritum (sichanziehen, sichwaschen); 

 омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn); 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Prдsens и Futurum; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: PrдsensPassiv, PerfektPassiv, PrдteritumPassiv,  

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом nachdem; цели с союзом damit; условия с союзом wenn; определительными с 

союзами die, der, das; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

парными союзами entwedernoch, baldbald и др.; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с Plusquamperfekt при 

согласовании времен; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Plusquamperfekt, FuturumII; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

PlusquamperfektPassiv, FuturumPassiv; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» и «Причастие II+существительное». 

 

 Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
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Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

История 

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; 
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– 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; 
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– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры; 

– определять место и время создания исторических документов; 

– 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; 
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– владеть элементами проектной деятельности. 

География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник  научится: 

– определять роль современного комплекса географических наук в 

решении современных научных и практических задач; 

– выявлять и оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших природных, социально- 

экономических и экологических процессов; 

– проводить простейшую географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основываясь 

на динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития социально- 

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических источников информации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, 

хранения и обработки информации; 

– составлять комплексные географические характеристики 

природно-хозяйственных систем; 

– создавать простейшие модели природных, социально- 

экономических и геоэкологических объектов, явлений и 

процессов; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и 

экологические характеристики различных территорий на основе 

картографической информации; 
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– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и 

антропогенных факторов; 

– анализировать причины формирования природно- 

территориальных и природно-хозяйственных систем и факторы, 

влияющие на их развитие; 

– прогнозировать изменение численности и структуры населения 

мира и отдельных регионов; 

– анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда 

на основе динамики его изменений; 

– оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития; 

– 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. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия 

географической среды и общества, объяснять и оценивать 

проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и 

регионах мира; 

– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно- 

хозяйственные системы на различных иерархических уровнях 

географического пространства; 
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– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого 

развития территории, региона, страны; 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

гипотезы о взаимодействии компонентов природно- 

хозяйственных территориальных систем; 

– моделировать и проектировать территориальные взаимодействия 

различных географических явлений и процессов. 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на 

уровне среднего общего образования: 

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; 
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– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в 

жизни человека; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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; 
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– 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; 

– 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 
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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; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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; 
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– 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. 

Математика. 

В результате изучения учебного предмета «Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится 

 

 Углубленный уровень 
«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится II. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для успешного 
продолжения образования 

Для обеспечения 
возможности успешного 

 по специальностям, продолжения образования 

 связанным с прикладным по специальностям, 

 использованием связанным с 

 математики осуществлением научной и 

  исследовательской 

  деятельности в области 

  математики и смежных 

  наук 
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 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математическо

й логики 

Свободно оперировать3 

понятиями: конечное 

множество, элемент 
множества, подмноже- 

ство, пересечение, объ- 

единение и разность 

множеств, числовые 

множества на коорди- 

натной прямой, отре- 

зок, интервал, полуин- 

тервал, промежуток с 

выколотой точкой, гра- 

фическое представле- 

ние множеств на коор- 

динатной плоскости; 

 задавать множества пе- 

речислением и характе- 

ристическим свойст- 

вом; 

 оперировать понятия- 

ми: утверждение, отри- 

цание утверждения, ис- 

тинные и ложные ут- 

верждения, причина, 

следствие, частный 

случай общего утвер- 

ждения, контрпример; 

 проверять принадлеж- 

ность элемента множе- 

ству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, 

в том числе представ- 

ленных графически на 

числовой прямой и на 

координатной плоско- 

сти; 

Достижение резуль- 

татов раздела II; 

 оперировать понятием 

определения, 

основными видами 

определений, 

основными видами тео- 

рем; 

 понимать суть косвен- 

ного доказательства; 

 оперировать понятия- 

ми счетного и несчет- 

ного множества; 

 применять метод ма- 

тематической индук- 

ции для проведения 

рас- суждений и 

доказа- 

тельств и при решении 

задач. 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

 использовать теорети- 

ко-множественный 

язык и язык логики для 

описания реальных 

про- цессов и явлений, 

при 

решении задач 

других учебных 

предметов 

 

 

 

 

3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства 

(признаки, если они 
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есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя 

одно понятие как часть целост- ного комплекса, использовать понятие и 

его свойства при проведении рассуждений, доказательств, ре- шении 

задач. 
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 проводить доказатель- 

ные рассуждения для 

обоснования истинно- 

сти утверждений. 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

 использовать числовые 

множества на коорди- 

натной прямой и на ко- 

ординатной плоскости 

для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить доказатель- 

ные рассуждения в си- 

туациях повседневной 

жизни, при решении 

задач из других пред- 

метов 

 

Числа и 

выражен

ия 

Свободно оперировать 

понятиями: натураль- 

ное число, множество 

натуральных чисел, це- 

лое число, множество 

целых чисел, обыкно- 

венная дробь, десятич- 

ная дробь, смешанное 

число, рациональное 

число, множество ра- 

циональных чисел, ир- 

рациональное число, 

корень степени n, дей- 

ствительное число, 

множество действи- 

тельных чисел, геомет- 

рическая интерпрета- 

ция натуральных, це- 

лых, рациональных, 
действительных чисел; 

 понимать и объяснять 

разницу между позици- 

онной и непозиционной 

системами записи чи- 

сел; 

Достижение резуль- 

татов раздела II; 

 свободно оперировать 

числовыми множест- 

вами при решении за- 

дач; 

 понимать причины и 

основные идеи 

расши- рения 

числовых мно- жеств; 

 владеть основными по- 

нятиями теории дели- 

мости при решении 
стандартных задач 

 иметь базовые пред- 

ставления о множест- 

ве комплексных чисел; 

 свободно выполнять 

тождественные преоб- 

разования тригономет- 

рических, 

логарифмиче- ских, 

степенных выра- 

жений; 

 владеть формулой би- 
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нома Ньютона; 



63 
 

 переводить числа из 

одной системы записи 

(системы счисления) в 

другую; 

 доказывать и использо- 

вать признаки делимо- 

сти суммы и произве- 

дения при выполнении 

вычислений и решении 

задач; 

 выполнять округление 

рациональных и ирра- 

циональных чисел с за- 

данной точностью; 

 сравнивать действи- 

тельные числа разными 

способами; 

 упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и деся- 

тичной дроби, числа, 

записанные с использо- 

ванием арифметическо- 

го квадратного корня, 

корней степени больше 

2; 

 находить НОД и НОК 

разными способами и 

использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления 

и преобразования вы- 

ражений, содержащих 

действительные числа, 

в том числе корни на- 

туральных степеней; 

 выполнять стандартные 

тождественные преоб- 

разования тригономет- 

рических, логарифми- 

ческих, степенных, ир- 

рациональных выраже- 

ний. 

применять при решении 

задач теорему о линей- 

ном представлении 

НОД; 

 применять при 

решении задач 

Китайскую тео- рему об 

остатках; 

 применять при 

решении задач Малую 

теорему Ферма; 

 уметь выполнять за- 

пись числа в позицион- 

ной системе счисления; 

 применять при 

решении задач 

теоретико- 

числовые функции: 

чис- ло и сумма 

делителей, функцию 

Эйлера; 

 применять при 

решении задач цепные 

дроби; 

   применять при 

решении задач 

многочлены с дей- 

ствительными и целы- 

ми коэффициентами; 

 владеть понятиями 

приводимый и 

неприво- димый 

многочлен и 

применять их при ре- 

шении задач; 

 применять при 

решении задач 

Основную теоре- му 

алгебры; 

 применять при 

решении задач 

простейшие 

функции комплексной 

переменной как гео- 
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метрические преобра- 

зования 
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 В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

 выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при реше- 

нии практических за- 

дач, в том числе при- 

ближенных вычисле- 

ний, используя разные 

способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, 

округлять числовые 

данные реальных вели- 

чин с использованием 

разных систем измере- 

ния; 

 составлять и оценивать 

разными способами чи- 

словые выражения при 

решении практических 

задач и задач из других 

учебных предметов 

 

Уравнени

я и 

неравенст

ва 

Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, равно- 

сильные уравнения и 

неравенства, уравнение, 

являющееся следствием 

другого уравнения, 

уравнения, равносиль- 

ные на множестве, рав- 

носильные преобразо- 

вания уравнений; 

 решать разные виды 

уравнений и неравенств 

и их систем, в том чис- 

ле некоторые уравне- 

ния 3-й и 4-й степеней, 

дробно-рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными 

типами показательных, 

логарифмических, ир- 

Достижение резуль- 

татов раздела II; 

 свободно определять 

тип и выбирать метод 

решения показательных 

и логарифмических 

уравнений и нера- 

венств, иррациональ- 

ных уравнений и нера- 

венств, тригонометри- 

ческих уравнений и не- 

равенств, их систем; 

 свободно решать сис- 

темы линейных уравне- 

ний; 

 решать основные типы 

уравнений и неравенств 

с параметрами; 

 применять при 

решении задач 

неравенства Ко- 
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ши — Буняковского, 
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 рациональных, степен- 

ных уравнений и нера- 

венств и стандартными 

методами их решений и 

применять их при ре- 

шении задач; 

 применять теорему 

Безу к решению урав- 

нений; 

 применять теорему 

Виета для решения не- 

которых уравнений 

степени выше второй; 

 понимать смысл теорем 

о равносильных и не- 

равносильных преобра- 

зованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

 владеть методами ре- 

шения уравнений, не- 

равенств и их систем, 

уметь выбирать метод 

решения и обосновы- 

вать свой выбор; 

 использовать метод ин- 

тервалов для решения 

неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и 

включающих в себя ир- 

рациональные выраже- 

ния; 

 решать алгебраические 

уравнения и неравенст- 

ва и их системы с пара- 

метрами алгебраиче- 

ским и графическим 

методами; 

 владеть разными мето- 

дами доказательства 

неравенств; 

 решать уравнения в це- 

лых числах; 

 изображать множества 

на плоскости, задавае- 

Бернулли; 

 иметь представление о 

неравенствах между 

средними степенными 
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 мые уравнениями, не- 

равенствами и их сис- 

темами; 

 свободно использовать 

тождественные преоб- 

разования при решении 

уравнений и систем 

уравнений 

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, неравенства, 

их системы при реше- 

нии задач других учеб- 

ных предметов; 

 выполнять оценку 

правдоподобия резуль- 

татов, получаемых при 

решении различных 

уравнений, неравенств 

и их систем при реше- 

нии задач других учеб- 

ных предметов; 

 составлять и решать 

уравнения и неравенст- 

ва с параметрами при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, 

неравенство или их 

систему, описывающие 

реальную ситуацию 

или прикладную зада- 

чу, интерпретировать 

полученные результа- 

ты; 

  использовать про- 

граммные средства при 

решении отдельных 

классов уравнений и 

неравенств 

 

Функции Владеть понятиями: за- Достижение резуль- 
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 висимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, об- 

ласть определения и 

множество значений 

функции, график зави- 

симости, график функ- 

ции, нули функции, 

промежутки знакопо- 

стоянства, возрастание 

на числовом промежут- 

ке, убывание на число- 

вом промежутке, наи- 

большее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функ- 

ция, период, четная и 

нечетная функции; 

уметь применять эти 

понятия при решении 

задач; 

 владеть понятием сте- 

пенная функция; стро- 

ить ее график и уметь 

применять свойства 

степенной функции при 

решении задач; 

 владеть понятиями по- 

казательная функция, 

экспонента; строить их 

графики и уметь при- 

менять свойства пока- 

зательной функции при 

решении задач; 

 владеть понятием 

лога- рифмическая 

функция; строить ее 

график и 

уметь применять свой- 

ства логарифмической 

функции при решении 

задач; 

 владеть понятиями 

татов раздела II; 

 владеть понятием 

асимптоты и уметь 

его применять при ре- 

шении задач; 

   применять методы ре- 

шения простейших 

дифференциальных 

уравнений первого 

и второго порядков 
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три- гонометрические 

функ- 
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 ции; строить их графи- 

ки и уметь применять 

свойства тригономет- 

рических функций при 

решении задач; 

 владеть понятием об- 

ратная функция; при- 

менять это понятие при 

решении задач; 

 применять при реше- 

нии задач свойства 

функций: четность, пе- 

риодичность, ограни- 

ченность; 

 применять при реше- 

нии задач преобразова- 

ния графиков функций; 

 владеть понятиями чи- 

словая последователь- 

ность, арифметическая 

и геометрическая про- 

грессия; 

 применять при реше- 

нии задач свойства и 

признаки арифметиче- 

ской и геометрической 

прогрессий. 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других учебных 

предметов: 

 определять по графи- 

кам и использовать для 

решения прикладных 

задач свойства реаль- 

ных процессов и зави- 

симостей (наибольшие 

и наименьшие значе- 

ния, промежутки воз- 

растания и убывания 

функции, промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, точки пере- 

гиба, период и т.п.); 
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 интерпретировать свой- 
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 ства в контексте кон- 

кретной практической 

ситуации;. 

 определять по графи- 

кам простейшие харак- 

теристики периодиче- 

ских процессов в био- 

логии, экономике, му- 

зыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и 

т.п.) 

 

Элементы 

математическо

го анализа 

Владеть понятием бес- 

конечно убывающая 

геометрическая про- 

грессия и уметь приме- 

нять его при решении 

задач; 

 применять для 

решения задач теорию 

пределов;   владеть 

понятиями бес- 

конечно большие и 

бесконечно малые чи- 

словые последователь- 

ности и уметь сравни- 

вать бесконечно боль- 

шие и бесконечно ма- 

лые последовательно- 

сти; 

 владеть понятиями: 

производная функции в 

точке, производная 

функции; 

 вычислять 

производные 

элементарных функций 

и их комбинаций; 

 исследовать функции 

на монотонность и экс- 

тремумы; 

 строить графики и при- 

менять к решению за- 

дач, в том числе с па- 

раметром; 

Достижение резуль- 

татов раздела II; 

 свободно владеть 

стандартным аппара- 

том математического 

анализа для 

вычисления 

производных функции 

одной переменной; 

 свободно применять 

аппарат математиче- 

ского анализа для ис- 

следования функций и 

построения графиков, в 

том числе исследования 

на выпуклость; 

 оперировать понятием 

первообразной 

функции для решения 

задач; 

 овладеть основными 

сведениями об интегра- 

ле Ньютона–Лейбница 

и его простейших при- 

менениях; 

 оперировать в стан- 

дартных ситуациях 

производными 

высших порядков; 

 уметь применять при 

решении задач свойст- 

ва непрерывных функ- 

ций; 
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 владеть понятием каса- 

тельная к графику 

 уметь применять при 

решении задач теоремы 
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 функции и уметь при- 

менять его при реше- 

нии задач; 

 владеть понятиями пер- 

вообразная функция, 

определенный инте- 

грал; 

 применять теорему 

Ньютона–Лейбница и 

ее следствия для реше- 

ния задач. 

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других учебных 

предметов: 

 решать прикладные за- 

дачи из биологии, фи- 

зики, химии, экономики 

и других предметов, 

связанные с исследова- 

нием характеристик 

процессов; 

  интерпретировать 

по- лученные 

результаты 

Вейерштрасса; 

 уметь выполнять при- 

ближенные 

вычисления (методы 

решения урав- нений, 

вычисления оп- 

ределенного интегра- 

ла); 

 уметь применять при- 

ложение производной и 

определенного интегра- 

ла к решению задач ес- 

тествознания; 

 владеть понятиями 

вторая производная, 

выпуклость графика 

функции и уметь 

иссле- довать функцию 

на вы- пуклость 
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Статистика 

и теория 

вероятносте

й, логика и 

комбинаторика 

Оперировать основны- 

ми описательными ха- 

рактеристиками число- 

вого набора, понятием 

генеральная совокуп- 

ность и выборкой из 

нее; 

 оперировать понятия- 

ми: частота и вероят- 

ность события, сумма и 

произведение вероят- 

ностей, вычислять ве- 

роятности событий на 

основе подсчета числа 

исходов; 

 владеть основными по- 

нятиями комбинатори- 

ки и уметь их приме- 

нять при решении за- 

дач; 

Достижение резуль- 

татов раздела II; 

 иметь представление о 

центральной предель- 

ной теореме; 

 иметь представление о 

выборочном 

коэффици- енте 

корреляции и ли- 

нейной регрессии; 

 иметь представление о 

статистических гипо- 

тезах и проверке ста- 

тистической гипотезы, 

о статистике крите- рия 

и ее уровне значи- 

мости; 

 иметь представление о 

связи эмпирических и 

теоретических распре- 

делений; 
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 иметь представление об 

основах теории вероят- 

ностей; 

 иметь представление о 

дискретных и непре- 

рывных случайных ве- 

личинах и распределе- 

ниях, о независимости 

случайных величин; 

 иметь представление о 

математическом ожи- 

дании и дисперсии слу- 

чайных величин; 

 иметь представление о 

совместных распреде- 

лениях случайных ве- 

личин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и выбо- 

рочного метода изме- 

рения вероятностей; 

 иметь представление о 

нормальном распреде- 

лении и примерах нор- 

мально распределенных 

случайных величин; 

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин. 

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

 вычислять или оцени- 

вать вероятности собы- 

тий в реальной жизни; 

 выбирать методы под- 

ходящего представле- 

ния и обработки дан- 

ных 

иметь представление о 

кодировании, двоичной 

записи, двоичном дере- 

ве; 

 владеть основными по- 

нятиями теории гра- 

фов (граф, вершина, 

ребро, степень верши- 

ны, путь в графе) и 

уметь применять их 

при решении задач; 

 иметь представление о 

деревьях и уметь при- 

менять при решении 

задач; 

 владеть понятием 

связность и уметь при- 

менять компоненты 

связности при решении 

задач; 

 уметь осуществлять 

пути по ребрам, обходы 

ребер и вершин графа; 

 иметь представление 

об эйлеровом и гамиль- 

тоновом пути, иметь 

представление о труд- 

ности задачи нахожде- 

ния гамильтонова пу- 

ти; 

 владеть понятиями ко- 

нечные и счетные 

множества и уметь их 

применять при решении 

задач; 

 уметь применять ме- 

тод математической 

индукции; 

 уметь применять прин- 

цип Дирихле при реше- 

нии задач 
Текстовые 
задачи 

Решать разные задачи 

повышенной трудно- 

сти; 

Достижение резуль- 

татов раздела II 
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 анализировать условие 

задачи, выбирать опти- 

мальный метод реше- 

ния задачи, рассматри- 

вая различные методы; 

 строить модель реше- 

ния задачи, проводить 

доказательные рассуж- 

дения при решении за- 

дачи; 

 решать задачи, тре- 

бующие перебора вари- 

антов, проверки усло- 

вий, выбора оптималь- 

ного результата; 

 анализировать и интер- 

претировать получен- 

ные решения в контек- 

сте условия задачи, вы- 

бирать решения, не 

противоречащие кон- 

тексту; 

 переводить при реше- 

нии задачи информа- 

цию из одной формы 

записи в другую, ис- 

пользуя при необходи- 

мости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы. 

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из дру- 

гих предметов 

 

Геометрия Владеть геометриче- 

скими понятиями при 

решении задач и прове- 

дении математических 

рассуждений; 

 самостоятельно форму- 

лировать определения 

геометрических фигур, 

Иметь представление 

об аксиоматическом 

методе; 

 владеть понятием гео- 

метрические места 

точек в пространстве и 

уметь применять их 

для решения задач; 
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 выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и при- 

знаках геометрических 

фигур и обосновывать 

или опровергать их, 

обобщать или конкре- 

тизировать результаты 

на новых классах фи- 

гур, проводить в не- 

сложных случаях клас- 

сификацию фигур по 

различным основаниям; 

 исследовать чертежи, 

включая комбинации 

фигур, извлекать, ин- 

терпретировать и пре- 

образовывать инфор- 

мацию, представлен- 

ную на чертежах; 

 решать задачи геомет- 

рического содержания, 

в том числе в ситуаци- 

ях, когда алгоритм ре- 

шения не следует явно 

из условия, выполнять 

необходимые для ре- 

шения задачи дополни- 

тельные построения, 

исследовать возмож- 

ность применения тео- 

рем и формул для ре- 

шения задач; 

 уметь формулировать и 

доказывать геометриче- 

ские утверждения; 

 владеть понятиями 

сте- реометрии: 

призма, па- 

раллелепипед, пирами- 

да, тетраэдр; 

 иметь представления об 

аксиомах стереометрии 

и следствиях из них и 

уметь применять их при 

уметь применять для 

решения задач свойства 

плоских и двугранных 

углов, трехгранного уг- 

ла, теоремы косинусов 

и синусов для 

трехгран- ного угла; 

 владеть понятием пер- 

пендикулярное сечение 

призмы и уметь приме- 

нять его при решении 

задач; 

 иметь представление о 

двойственности пра- 

вильных 

многогранни- ков; 

 владеть понятиями 

центральное и парал- 

лельное проектирова- 

ние и применять их 

при построении 

сечений 

многогранников мето- 

дом проекций; 

 иметь представление о 

развертке многогран- 

ника и кратчайшем пу- 

ти на поверхности 

многогранника; 

 иметь представление о 

конических сечениях; 

 иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел враще- 

ния и уметь применять 

их при решении задач; 

 применять при 

решении задач формулу 

рас- 

стояния от точки до 

плоскости; 

 владеть разными спо- 

собами задания прямой 

уравнениями и уметь 
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решении задач; применять при решении 

задач; 



82  

 уметь строить сечения 

многогранников с ис- 

пользованием различ- 

ных методов, в том 

числе и метода следов; 

 иметь представление о 

скрещивающихся пря- 

мых в пространстве и 

уметь находить угол и 

расстояние между ни- 

ми; 

 применять теоремы о 

параллельности прямых 

и плоскостей в про- 

странстве при решении 

задач; 

 уметь применять па- 

раллельное проектиро- 

вание для изображения 

фигур; 

 уметь применять пер- 

пендикулярности пря- 

мой и плоскости при 

решении задач; 

 владеть понятиями ор- 

тогональное проекти- 

рование, наклонные и 

их проекции, уметь 

применять теорему о 

трех перпендикулярах 

при решении задач; 

 владеть понятиями рас- 

стояние между фигура- 

ми в пространстве, об- 

щий перпендикуляр 

двух скрещивающихся 

прямых и уметь приме- 

нять их при решении 

задач; 

 владеть понятием угол 

между прямой и плос- 

костью и уметь приме- 

нять его при решении 

задач; 

применять при решении 

задач и доказательстве 

теорем векторный ме- 

тод и метод коорди- 

нат; 

 иметь представление 

об аксиомах объема, 

применять формулы 

объемов 

прямоугольно- го 

параллелепипеда, 

призмы и пирамиды, 

тетраэдра при реше- 

нии задач; 

 применять теоремы об 

отношениях объемов 

при решении задач; 

 применять интеграл 

для вычисления 

объемов и 

поверхностей тел 

вращения, вычисления 

площади сферического 

пояса и объема шарово- 

го слоя; 

 иметь представление о 

движениях в простран- 

стве: параллельном пе- 

реносе, симметрии от- 

носительно плоскости, 

центральной симмет- 

рии, повороте относи- 

тельно прямой, винто- 

вой симметрии, уметь 

применять их при ре- 

шении задач; 

 иметь представление о 

площади ортогональной 

проекции; 

 иметь представление о 

трехгранном и много- 

гранном угле и приме- 

нять свойства плоских 

углов многогранного 
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уг- ла при решении 

задач; 

иметь представления о 
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 владеть понятиями дву- 

гранный угол, угол ме- 

жду плоскостями, пер- 

пендикулярные плоско- 

сти и уметь применять 

их при решении задач; 

 владеть понятиями 

призма, параллелепи- 

пед и применять свой- 

ства параллелепипеда 

при решении задач; 

 владеть понятием пря- 

моугольный параллеле- 

пипед и применять его 

при решении задач; 

 владеть понятиями пи- 

рамида, виды пирамид, 

элементы правильной 

пирамиды и уметь при- 

менять их при решении 

задач; 

 иметь представление о 

теореме Эйлера, пра- 

вильных многогранни- 

ках; 

 владеть понятием пло- 

щади поверхностей 

многогранников и 

уметь применять его 

при решении задач; 

 владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, 

конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь приме- 

нять их при решении 

задач; 

 владеть понятиями ка- 

сательные прямые и 

плоскости и уметь при- 

менять из при решении 

задач; 

 иметь представления о 

вписанных и описан- 

ных сферах и уметь 

преобразовании 

подо- бия, гомотетии 

и 

уметь применять их 

при решении задач; 

  уметь решать задачи на 

плоскости методами 

стереометрии; 

 уметь применять фор- 

мулы объемов при ре- 

шении задач 
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 применять их при ре- 

шении задач; 

 владеть понятиями объ- 

ем, объемы многогран- 

ников, тел вращения и 

применять их при ре- 

шении задач; 

 иметь представление о 

развертке цилиндра и 

конуса, площади по- 

верхности цилиндра и 

конуса, уметь приме- 

нять их при решении 

задач; 

 иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при ре- 

шении задач; 

 уметь решать задачи на 

комбинации много- 

гранников и тел враще- 

ния; 

 иметь представление о 

подобии в пространстве 

и уметь решать задачи 

на отношение объемов 

и площадей поверхно- 

стей подобных фигур. 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

 составлять с использо- 

ванием свойств геомет- 

рических фигур мате- 

матические модели для 

решения задач практи- 

ческого характера и за- 

дач из смежных дисци- 

плин, исследовать по- 

лученные модели и ин- 

терпретировать резуль- 

тат 

 

Векторы и 
координаты в 

Владеть понятиями 

векторы и их координа- 

Достижение резуль- 

татов раздела II; 
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пространстве ты; 

 уметь выполнять опе- 

рации над векторами; 

 использовать скалярное 

произведение векторов 

при решении задач; 

 применять уравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между точ- 

ками, уравнение сферы 

при решении задач; 

 применять векторы и 

метод координат в про- 

странстве при решении 

задач 

находить объем парал- 

лелепипеда и тетраэд- 

ра, заданных координа- 

тами своих вершин; 

 задавать прямую в про- 

странстве; 

 находить расстояние от 

точки до плоскости в 

системе координат; 

 находить расстояние 

между скрещивающи- 

мися прямыми, задан- 

ными в системе коор- 

динат 

История 

математик

и 

Иметь представление о 

вкладе выдающихся 

математиков в развитие 

науки; 

 понимать роль матема- 

тики в развитии России 

Достижение результатов 

раздела II 

Методы 

математик

и 

Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказатель- 

ство и выполнять опро- 

вержение; 

 применять основные 

методы решения мате- 

матических задач; 

 на основе математиче- 

ских закономерностей в 

природе характеризо- 

вать красоту и совер- 

шенство окружающего 

мира и произведений 

искусства; 

 применять простейшие 

программные средства 

и электронно- 

коммуникационные 

системы при решении 

математических задач; 

пользоваться приклад- 

Достижение резуль- 

татов раздела II; 

 применять математи- 

ческие знания к иссле- 

дованию окружающего 

мира (моделирование 

физических процессов, 

задачи экономики) 
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 ными программами и 

программами символь- 

ных вычислений для ис- 

следования математиче- 

ских объектов 

 

 

Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на 

уровне среднего общего образования: 

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; 

– 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; 
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– 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. 
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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 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; 
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– 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. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать 

задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 

меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте 

символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять 

эквивалентные преобразования этих выражений, используя 

законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 

конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с 

дизъюнкцией); 
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– строить таблицу истинности заданного логического выражения; 

строить логическое выражение в дизъюнктивной нормальной 

форме по заданной таблице истинности; определять истинность 

высказывания, составленного из элементарных высказываний с 

помощью логических операций, если известна истинность 

входящих в него элементарных высказываний; исследовать 

область истинности высказывания, содержащего переменные; 

решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и 

обосновывать выигрышную стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным 

основанием; использовать при решении задач свойства 

позиционной записи числа, в частности признак делимости числа 

на основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в экспоненциальной форме; 

применять знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин 

ребер (весовых матриц); решать алгоритмические задачи, 

связанные с анализом графов, в частности задачу построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения количества различных путей 

между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из 

универсальных моделей вычислений (машина Тьюринга, машина 

Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время работы и размер используемой 

памяти при заданных исходных данных; асимптотическая 

сложность алгоритма в зависимости от размера исходных 
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данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых 

алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, 

какие результаты возможны при заданном множестве исходных 

значений и при каких исходных значениях возможно получение 

указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ 

базовые алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций 

(в том числе приближенных вычислений), записью чисел в 

позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; 

линейной обработкой последовательностей и массивов чисел (в 

том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также 

рекурсивные алгоритмы; 

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод 

динамического программирования) для создания 

полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в 

ориентированном ациклическом графе, подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач 

на основе изученных алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, 

словари, деревья, очереди; применять при составлении 

алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры 

данных последовательного программирования, а также правила 

записи этих конструкций и структур в выбранном для изучения 

языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять 

стандартные и собственные подпрограммы для обработки 

символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в 
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виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в 

зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с 

использованием заранее определенного инварианта цикла; 

выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными 

файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для 

решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать 

решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы 

в единую программу; использовать модульный принцип 

построения программ; использовать библиотеки стандартных 

подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых 

задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять 

объекты, описывать на формальном языке их свойства и методы; 

реализовывать объектно-ориентированный подход для решения 

задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ 

стандартные библиотеки языка программирования и внешние 

библиотеки программ; создавать многокомпонентные 

программные продукты в среде программирования; 

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, 

необходимые для решения учебных задач по выбранной 

специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать 

описания программ, инструкции по их использованию и отчеты 

по выполненным проектным работам; 

–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические 

модели; анализировать соответствие модели реальному объекту 

или процессу; проводить эксперименты и статистическую 
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обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать 

конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми 

задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и 

работы современных операционных систем; знать виды и 

назначение системного программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых 

систем и именования файлов; использовать шаблоны для 

описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения 

исследовательского проекта (постановка задачи, выбор методов 

исследования, подготовка исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); 

планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и 

смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 

графиков и диаграмм; 

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах 

данных, их структуре, средствах создания и работы, в том числе 

выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 

определенному условию; описывать базы данных и средства 

доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 
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– использовать компьютерные сети для обмена данными при 

решении прикладных задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие 

(настраивать работу протоколов сети TCP/IP и определять маску 

сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации 

узлов сети; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования 

интернет-приложений (сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети 

нормы информационной этики и права (в том числе авторские 

права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать 

основам безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические 

требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче 

информации; определять пропускную способность и 

помехозащищенность канала связи, искажение информации при 

передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы 

сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и 

процессов окружающего мира; использовать префиксные деревья 
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и другие виды деревьев при решении алгоритмических задач, в 

том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной 

задачи, которые имеют различную сложность; использовать 

понятие переборного алгоритма; 

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить 

примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать 

преимущества и недостатки двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней 

сложности; 

– использовать информационно-коммуникационные технологии 

при моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии 

с выбранным профилем; 

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и 

программного обеспечения для решения задач, возникающих в 

ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку 

надежности и согласованности) исходных данных и валидацию 

(проверку достоверности) результатов натурных и компьютерных 

экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и 

представления данных, в том числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; 

использовать представление о проблеме хранения и обработки 

больших данных; 

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами 

данных и справочными системами с помощью веб-интерфейса. 
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Физика 

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 
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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; 

– 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: 



102  

– 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. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
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– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной 

техники и технологий, в практической деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, 

поле), движение, сила, энергия; 

– 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; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки 

для проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и 

относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические 

эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с опорой как на известные физические законы, 

закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 

информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей 

при решении физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 
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– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и роль 

физики в решении этих проблем; 

– 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. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые 

гипотезы, формулируя цель исследования, на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате 

проведенных физических экспериментов информацию, 

определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между 

основополагающими научными понятиями: пространство, время, 

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

– решать экспериментальные, качественные и количественные 

задачи олимпиадного уровня сложности, используя физические 

законы, а также уравнения, связывающие физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных законов и 

ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в 

соответствии с поставленной задачей; 



105  

– использовать методы математического моделирования, в том 

числе простейшие статистические методы для обработки 

результатов эксперимента. 

Астрономия 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Объяснять смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая 

система, видимая звездная величина, созвездие, противостояния и 

соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, 

Большой Взрыв, черная дыра; 

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

• смысл физического закона Хаббла; 

• основные этапы освоения космическогопространства; 

• гипотезы происхождения Солнечной системы; 

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной 

атмосферы; 

• размеры Галактики, положение и период 

обращения Солнца относительно центра Галактики; 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных 

диапазонов электромагнитных излучений для получения информации об 

объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 
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• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия 

оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик 

звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость», физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью 

эффекта Доплера; 

• характеризовать особенности методов познания астрономии, 

основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы 

определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные 

пути эволюции звезд различной массы; 

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том 

числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, 

Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, 

Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• использовать компьютерные приложения для определения 

положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для  

данного населенного пункта; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для понимания взаимосвязи 

астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

 

Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне 

среднего общего образования: 
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Личностными результатами освоения предмета «Химия» являются следующие 

умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 строить собственное целостное мировоззрение на основе изученных фактов; 

 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках, 

самостоятельной деятельности вне школы; 

 оценивать поведение с точки зрения химической безопасности (тексты и 

задания) и жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле; 

 осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире; 

 учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения; 

 учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 

 осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам; 

 использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории,потенциальной будущей профессии и соответствующего 

профильного образования; 

 приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

 учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей 

и окружающих; 

 учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью; 

 выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и 

осваивая стратегию рационального природопользования; 

 учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования; 

 использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
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 Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки; 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

 Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

 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-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать 

определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала, осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 
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отношений, обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода 

от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты и т.д.; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей; 

 Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 уиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты и т.д.; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 Предметные результаты. Требования к уровню подготовки учащихся (выпускников) 

направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:   

 знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

химическая связь, валентность, степень окисления, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология, аллотропия, изотопы, ЭО, 

молярные масса и объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

(не)электролиты; 
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 основные законы химии и химические теории: ЗСМ, закон постоянства состава, 

ПЗ, теория химической связи, строения органических веществ; 

 важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, 

метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

металлы и их сплавы, щелочи, аммиак, минеральные удобрения. 

 уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов в 

веществах, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водном растворе неорганического вещества, окислитель/восстановитель, 

принадлежность веществ к определенному классу; 

 характеризовать: элементы малых периодов по из положению в ПС, общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 

органических веществ, строение и химические свойства изученных органических 

веществ; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи, зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

и неорганических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической  информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 - определения возможности протекания химических  превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

  оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

  безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

 оборудованием; 
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  приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

  критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых  компетенций:   

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

 использование элементов причинно – следственного и структурно - 

функционального анализа; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, проводить 

доказательства; 

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире.   

Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

 знания об особенностях жизни как формы существования материи, роли 

физических и химических процессов в живых системах различного иерархического 

уровня организации; 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 знать фундаментальные понятия биологии; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученыхв развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
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мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 уметь пользоваться знанием общебиологических закономерностей для 

объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на 

Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

 давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 

вопросам; 

 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; 

 работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, 

конспект, реферат; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания), решать 

генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на 

растительном или животном материале; 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

 владеть языком предмета, грамотно осуществлять поиск новой информации в 

литературе, Интернет-ресурсах, адекватно оценивать новую информацию, 

формулировать собственное мнение и вопросы, требующие дальнейшего изучения; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном 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; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней 

человека, применяя биологические теории, учения, законы, 

закономерности, понимать границы их применимости; 
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– 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; 

– 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; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов 

разных царств живой природы, 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; 
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– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, 

сцепленное (в том числе сцепленное с полом) наследование, 

анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности 

и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, 

аргументировать необходимость мер предупреждения таких 

заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в 

естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании 

сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, 

применяя синтетическую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети 

питания), прогнозировать их изменения в зависимости от 

изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к 

экологическим проблемам и поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 

сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных 

исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; 

обосновывать собственную оценку; 
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– выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на 

основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

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; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов 

представителей разных отделов растений и типов животных; 

изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и 

исследовательских задач информацию о современных 

исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной 

цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных 

групп факторов окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего 
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региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта 

деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет. 
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Физическая культура 

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; 

– 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; 
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– 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 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 



120  

– 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; 

– 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; 
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– 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; 
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– 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; 

– 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 
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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; 
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– 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; 

– 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; 



125  

– 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; 



126  

– 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; 

– 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 
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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; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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; 
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– 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; 

– 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»; 
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– 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). 
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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. 

 

Родной (русский) язык 

В результате изучения учебного предмета «Родной (русский) 

язык на уровне среднего общего образования: 

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; 
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– 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; 

– 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: 
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– 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; 

– 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; 
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– 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). 

Элективные курсы 

В результате изучения элективного курса «Индивидуальный 

проект» 

В результате выполнения проектной деятельности выпускник 

научится: 

- планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, 

используя оборудование, модели, методы и приемы адекватные проблеме; 

- выбирать и использовать методы; 

-распознавать и ставить вопросы, формировать вытекающие из 

исследования выводы; 

-использовать: 
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математические методы и приемы, естественнонаучные методы и 

приемы (наблюдение, постановка проблем, моделирование, выдвижение 

гипотезы и т.д.), методы и приемы характерные для социальных и 

исторических наук (описание, наблюдение, опросы, постановка проблемы, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация 

фактов); 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок. 

В результате выполнения проектной деятельности выпускник 

получит возможность научиться: 

-самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный и 

социальный проект, учебное исследование; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приемы как перебор 

логических взаимосвязей, математическое моделирование; 

-использовать естественнонаучные методы и приемы: как абстракция 

от привходящих фактов, проверка на совместимость с другими фактами; 

-использовать методы и приемы, характерные для социальных и 

исторических наук (моделирование, анкетирование, поиск исторических 

образцов); 

- использовать приемы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, органическое единство общего, особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознано развивать свои коммуникативные 

способности; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта. 
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Элективный курс по русскому языку «Подготовка к написанию сочинения» 

    Цель данного курса:  

        помочь обучающимся обобщить знания по литературе, в том числе и по вопросу 

написания сочинения на литературную тему; завершить формирование умений 

работать с текстом художественных произведений и литературно-критических статей, 

совершенствовать умение оперировать теоретико-литературными понятиями и 

терминами как инструментом анализа в их связи с конкретными темами сочинений и 

заданиями, помочь свести к минимуму различие требований к школьному и итоговому 

сочинениям. 

    Задачи элективного предмета: 

 помочь учащимся максимально эффективно подготовиться к итоговому сочинению по 

литературе; 

 совершенствовать и развивать умения конструировать письменное высказывание в 

жанре сочинения-рассуждения, сочинения-эссе; 

 формировать и развивать навыки грамотного и свободного владения письменной 

речью; 

 совершенствовать и развивать умения читать, понимать прочитанное и анализировать 

общее содержание текстов разных функциональных стилей; 

 совершенствовать и развивать умения передавать в письменной форме своё, 

индивидуальное восприятие, своё понимание поставленных в тексте проблем, свои 

оценки фактов и явлений; 

 формировать и развивать умения подбирать аргументы, органично вводить их в текст. 

 владеть навыками речевого оформления письменной работы с использованием 

средств выразительности. 

    Данная программа направлена на создание условий для реализации 

деятельностного подхода к изучению литературы. В соответствии с требованиями 

государственного стандарта  и образовательной программы у учащихся в процессе 

изучения данного элективного предмета совершенствуются и развиваются 

коммуникативные, интеллектуальные, информационные, организационные умения и 

навыки. 

 

Основные требования к  знаниям, умениям, навыкам обучающихся 

Обучающиеся должны: 

- понимать закономерности историко-литературного процесса того или иного 

периода; 
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- знать основные этапы творческой биографии крупнейших писателей, своеобразие их 

мировоззрения, стиля, принадлежности их к литературным направлениям; 

- уметь определять роль и место каждого автора и конкретного произведения в 

литературном процессе, понимать конкретно-историческое и общечеловеческое 

значение художественных произведений; 

- хорошо знать тексты программных произведений, их литературоведческие и 

литературно-критические оценки; 

- самостоятельно работать с текстом и создавать свой собственный грамотный текст 

в условиях ограниченного времени, выражать свои мысли современным литературным 

языком, выстраивать свой текст по определённой модели, продумывать план и 

композицию, отбирать фактический материал в соответствии с данной темой. 

Предполагаемые результаты:   

Ученик научится: 

-знать теоретико-литературные понятия;  

-классифицировать  сочинений по проблематике, тематике и жанрам; 

- анализировать творческие образцы сочинений различных жанров; 

- создавать сочинения определённой тематики в соответствии с  требованиями; 

-аргументировать, привлекая материал художественных произведений, выражать 

собственную позицию; 

- осуществлять речевое оформления собственных работ; 

- уместно употреблять средства художественной выразительности; 

-редактировать собственные сочинения. 

         Программа базируется на учебно-методических материалах по литературе,  

русскому языку и анализе результатов написания сочинения предыдущего года 

          Реализация данной программы предусматривает использование личностно-

ориентированного обучения, признающего ученика главной фигурой образовательного 

процесса 

         Цели обучения реализуются в ходе активной познавательной деятельности 

каждого учащегося при его взаимодействии с учителем и другими учащимися. 

Обучение строится на основе теоретической и практической формы работы с 

учащимися.  

         Формы проведения занятий: урок-лекция, урок-практикум, урок- исследование. 

 

Элективный курс по физике «Решение сложных задач по физике» 

В результате изучения элективного курса физики 10 класса ученик должен 

знать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, , атом, атомное ядро 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, электрический заряд, сила 
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электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля-Ленца; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, , тепловое действие тока, 

 использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 

силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического 

тока; представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, 

температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке 

цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света; 

 выражать в единицах Международной системы результаты измерений и 

расчетов; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электрических явлениях; решать задачи на 

применение изученных физических законов; 

 проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с 

помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой техники; 

 сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств 

и пешеходов; 

Элективный курс по обществознанию «Обществознание : «теория и 

практика» 
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Планируемые результаты изучения предмета (предметные, метапредметные, 

личностные) 
Личностными результатами изучения данного факультатива являются: развитие 

ценностных ориентиров, основанных на идеи отношения к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; на осознании необходимости не только пользоваться 

своими правами, но нести ответственность за свои действия и поступки. 

Метапредметные результаты изучения данного факультатива: развитие умения 

сознательно организовывать свою познавательную деятельность; способности 

анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения; владении различными видами публичных 

выступлений; умении выполнять познавательные и практические задания. 

Предметные результаты изучения данного курса: 

Выпускник научиться: 

 Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; (П) 

 Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах, умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия;(П) 

 Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности;(П) 

 Умение находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках, давать оценку общественным явлениям; (П) 

 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; (П) 

 Понимание языка массовой социально- политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; (П) 

 Умение взаимодействовать во время групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. (К) 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять схемы-опоры; 

 исследованию; 

 работе со словарями; 

 решение филвордов, кроссвордов, ребусов, чайнвордов; 

 установлению соответствие; 

 заполнять пропуски в предложениях; 

 решать тест; 

 работе с карточками-заданиями для работы с учебниками, атласами, картами, 

энциклопедиями; 

 давать развернутые письменные ответы на проблемные вопросы; 

 решать анаграммы; 

 определять объект под цифрами, звездочками (работа с картой); 

 написанию мини-сочинения; 

 работе с разными видами таблиц; 



137  

Элективный курс по географии «Практический курс географии» 

Элективный курс по географии призван, восполнить  пробелы в образовании учащихся 

и решить следующие задачи: 

- развитие содержания базисного курса географии, изучение которого 

 осуществляется на минимальном общеобразовательном уровне; 

- создание условий для повышения информационности и коммуникативной 

 компетентности учащихся в основных аспектах географии; 

- обогащение активного словаря учащихся необходимым запасом специальных 

 терминов и понятий, связанных с данным курсом; 

- развитие умений собирать, обобщать, систематизировать географическую 

 информацию, анализировать и сравнивать географические карты, 

 статистический материал, сведения и факты; 

- способствовать удовлетворению познавательных интересов в области 

 географической деятельности человека; 

- создание условий активной познавательной деятельности у школьников в 

 географической области; 

- способствовать обогащению внутреннего мира учащихся; 

- формирование познавательно-коммуникативной потребности учащихся;  

- создание положительной мотивации обучения на данном курсе. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- свободно ориентироваться по физическим, экономическим и политическим картам; 

- анализировать, сравнивать и обобщать прочитанный материал, делать выводы и 

заключения на основе анализа географических карт и статистических данных; 

- следить за изменениями, происходящими на политической карте мира в последние 

годы; 

- решать задачи среднего уровня сложности в сжатых временных рамках; 

- предлагать способы решения задач повышенной сложности и выбирать из них 

 рациональный; 

- решать комбинированные контрольные работы; 

- представлять результаты практических работ в виде таблиц, диаграмм. 

- подготовить устные сообщения с использованием различных источников 

 информации, в том числе исторических и географических карт, 

литературных источников, материалов периодической печати, информационных 

ресурсов ИНТЕРНЕТ 
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I.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Система  оценки  достижения   планируемых  результатов   в  СОШ  

(далее– Система оценки) является инструментом реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной 



дерации». 

144 
 

программы среднего общего образования и направлена на обеспечение 

качества основного образования в МОУ «СОШ с.Горьковское». 

Общие положения 

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 планируемых результатов (по 

годам обучения). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями 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 образовательной организации 

как основа аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется 

в рамках внутренней оценки образовательной организации, включающей 

различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и 

тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений, промежуточная4 и итоговая аттестации 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 
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4 Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Фе- 
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государственную итоговую аттестацию5, независимую оценку качества 

подготовки обучающихся6 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, качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется методическим объединением 

учителей по данному предмету и администрацией образовательной 

организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия 

решений по повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности 

образовательной организации обсуждаются на педагогическом совете и 

являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке 

программы развития образовательной организации, а также служат 

основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 
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5 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Фе- дерации». 
6 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Фе- 
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Для оценки результатов деятельности педагогических работников и 

оценки результатов деятельности образовательной организации 

приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие 

определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, комплексный и 

уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

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 индивидуальных образовательных достижений 

и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и 

письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, 

наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими: 
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– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней 

изучения – базового и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации 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. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки 

образовательных результатов, в целях управления качеством образования 

возможна при условии использования контекстной информации, 

включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем 

разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 
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деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и 

правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в 

общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией 

образовательной организации и осуществляется классным руководителем 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце 

учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование 

данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования 

универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 
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учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп 

предметов (например, для предметов естественнонаучного цикла, для 

предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в 

рамках внутреннего мониторинга образовательной организации проводить 

отдельные процедуры по оценке: 

– смыслового чтения, 

– познавательных учебных действий (включая логические приемы 

и методы познания, специфические для отдельных 

образовательных областей); 

– ИКТ-компетентности; 

– сформированности регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных 

действий могут быть письменные измерительные материалы, ИКТ- 

компетентности – практическая работа с использованием компьютера; 

сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

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 итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и 

тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные 

задания, проверяющие способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути решения 

(например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с 

недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения 

проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку 

целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и 

базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которое утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). 

Описание может включать: 

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с 

указанием этапов их формирования (по каждому разделу/теме 

курса) и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная 

работа и т.п.); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную 

аттестацию (при необходимости – с учетом степени значимости 
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отметок за отдельные оценочные процедуры), а также критерии 

оценки; 

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для 

промежуточной и итоговой аттестации), включая нормы оценки и 

демонстрационные версии итоговых работ; 

– график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов 

проводится администрацией образовательной организации в начале 10-го 

класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектами оценки являются структура 

мотивации и владение познавательными универсальными учебными 

действиями: универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов) проводится учителем в начале изучения предметного курса 

(раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебной 

деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с 

учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом 

и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении учебной программы курса. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, и диагностической, 
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способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

промежуточные предметные планируемые образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов 

обучения рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и 

фиксации успешности продвижения в овладении коммуникативными 

умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, 

умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с 

собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; 

инструментами и приемами поисковой деятельности (способами 

выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли 

знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, 

разумным методам и способам проверки, использования различных 

методов и способов фиксации информации, ее преобразования и 

интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым 

ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным, 

индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). 

Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями 

предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

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 промежуточных планируемых результатов по предмету, 

которые приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, 

входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. По 
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предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

организацией. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной 

и творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы 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 конкурсов и 

олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно 

утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде 

в течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие 

учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет 

собой процедуры оценки уровня достижения предметных и 

метапредметных результатов, а также оценки той части личностных 

результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 
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оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей 

профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием 

для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся на уровне среднего общего образования и 

проводится в конце каждого полугодия (биместра) и в конце учебного  

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и отражается в электронном 

дневнике. 

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. 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 уровня7. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и 

локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ СОШ с.Горьковское». 

Государственная итоговая аттестация 
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7 
В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия 

освоения учебного материала на уровне 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 
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В соответствии со статьей 59 ФЗ-№273 «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная 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 образования и науки 

Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме 

и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов 

и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если 

иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием 

допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 

(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе 

«зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в 

форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по 

выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для 

углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, 

свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для 

базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из 
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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. Итоговые работы 

проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением 

педагогического совета по представлению методического объединения 

учителей. 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 устные формы (итоговый 

зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о 

достижении всех требований к предметным результатам обучения) и т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или 

учебного исследования. Индивидуальный проект или учебное 

исследование может выполняться по любому из следующих направлений: 

социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно- 

конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) 

целесообразно оценивать по следующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно 

и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
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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 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – 

аттестате о среднем общем образовании. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую 

информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на 

уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 

направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство 

совершенствования их универсальных учебных действий; описание 

места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической 

основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы. Требования включают: 

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, 

проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и 

универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной 

практике; 
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– 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, технологий и форм организации проектной 

и учебно-исследовательской деятельности для достижения 

практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, 

индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению; формирование личностных 

ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 
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– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и 

учебных действий, формирование научного типа мышления, 

компетентностей в предметных областях, учебно- 

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке 

и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих 

конкурсах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико- 

ориентированного результата; 

– 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 компетенции могли самостоятельно 

использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД 

среднего общего образования определяет следующие задачи: 
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– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков 

проектной и исследовательской деятельности, сформированных 

на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало 

возможным максимально широкое и разнообразное применение 

универсальных учебных действий в новых для обучающихся 

ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по совершенствованию 

владения УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих 

совершенствованию универсальных учебных действий, как в 

урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от основного 

общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести  

характер универсальных. Компетенции, сформированные в основной 

школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 

жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 
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II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 

места универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень 

среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей 

из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно 

переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший 

школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться 

сопровождается усилением осознанности самого процесса учения, что 

позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к 

метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

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

своего становления обеспечивает успешность решения предметных задач) 

постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником 

рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 

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

возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с 

цикличностью возрастного развития происходит возврат к универсальным 

учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени 

отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

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

базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных 
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проб сформированные универсальные учебные действия позволяют 

старшекласснику  понять свои дефициты  с  точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является  широкий  перенос   сформированных 

универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные 

на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 

учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе 

пробных действий в различных жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем 

к уровню основного общего образования, предъявляется требование 

открытости: обучающимся целесообразно предоставить возможность 

участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие 

должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить 

управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском 

движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий 

учитывает возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых 

действуют и будут действовать обучающиеся, специфику образовательных 

стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее 

значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение 

обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается за 

личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как 

у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи 

между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В 

этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с 

одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в 

отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает 
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кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, 

остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий к началу обучения на уровне среднего 

общего образования существенно сказывается на успешности 

обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, 

сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия 

старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений 

(целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На 

уровне среднего общего образования регулятивные действия должны 

прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять 

своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники 

при нормальном развитии осознанно используют коллективно- 

распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. 

Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 

старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый 

уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший 

школьный возраст является ключевым для развития познавательных 

универсальных учебных действий и формирования собственной 

образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 
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образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего 

общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые 

изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные 

требования к построению учебных предметов (курсов) не только на 

углублѐнном, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники 

нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить 

системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный 

предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания 

образования создаются необходимые условия для завершающего этапа 

формирования универсальных учебных действий в школе. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предме- 

тов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников средней шко- 

лы будут сформированы личностные, познавательные, коммуникатив- 

ные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учеб- 

ного сотрудничества и умения учиться в общении. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят 

жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; действия 

смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на 

основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к 

жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, 

умения выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 
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Самоопределение — определение человеком своего места в  

обществе и жизни в целом, выбор ценностных ориентиров, определение 

своего способа жизни. В процессе самоопределения человек решает две 

задачи: построение индивидуальных жизненных смыслов и построение 

жизненных планов во временной перспективе (жизненного 

проектирования). Применительно к учебной деятельности следует особо 

выделить два типа действий, необходимых в личностно ориентированном 

обучении. Первый — действие смыслообразования, т. е. установление 

обучающимися связи между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, 

другими словами, между результатом — продуктом учения, побуждающим 

деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Обучающийся должен 

задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и 

уметь находить ответ на него. Второй тип — это действие нравственно- 

этической ориентации, исходя из социальных и личностных ценностей. 

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие 

организацию учебной деятельности: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимся, и того, 

что ещѐ неиз- вестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных 

це- лей с учѐтом конечного результата; 

- составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных характеристик; 

- контроль в форме сравнения способа действия и его результата с за- 

данным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от этало- 

на; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план, 

определение способа действия в случае расхождения эталона с реальным 

действием и его продуктом; 
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- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения. 

Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к 

мобилизации сил и энергии, волевому усилию — к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

В блоке познавательных универсальных действий выделяют обще- 

учебные действия, включая знаково-символические; логические и дейст- 

вия постановки и решения проблем. 

В число общеучебных действий входят: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; 

- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

- знаково-символические действия, включая моделирование (преобразо- 

вание объекта из чувственной формы в модель, где выделены сущест- 

венные характеристики объекта, и преобразование модели с целью вы- 

явления общих законов, определяющих данную предметную область); 

- умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в уст- 

ной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия; 

- контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов раз- 

личных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; 
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- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научно- 

го, публицистического и официально-делового стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание 

текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построе- 

ния текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 

Наряду    с    общеучебными    также    выделяются  универсальные 

логические действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще- 

ственных); 

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание, восполнение недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятия, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений, доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование 

проблемы и самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные действия обеспечивают соци- 

альную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐра по обще- 

нию или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстни- 

ков и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Соответственно в состав коммуникативных действий входят: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
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- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, по- 

иск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

- управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка дей- 

ствий партнѐра; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответ- 

ствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

форм организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

 Формирование универсальных учебных действий через учебные 
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выбор 

наиболе

е 

эффекти

в ных 

способо

в 

решения 

задач в 

зависим

ос ти от 

конкрет

а 

вопрос

ов 

— 

инициат

ив ное 

сотрудни

ч ество в 

поиске и 

сборе 

информа

ц ии 

разреше

ни е 

конфли

кт ов — 

выявлени

е 

, 

идентиф

и кация 

проблем

ы, поиск 

и оценка 

альтерна

т ивных 

способов 

разреше

ни я 
конфликт
а 
, 

приняти

е 

решения 

и его 

реализац

и я 

управле

ни е 

поведен

ие м 

партнѐр

а 

— 

  



179 
 

н ых 

условий 

рефлекс

ия 

способо

в и 

условий 

действия 

контрол

ь и 

оценка 

процесса 

и 

результа

т 
ов 

контрол

ь, 

коррекц

ия 

, 

оценка 

действи

й 

партнѐр

а 

умение 

с 

достаточ

н ой 

полното

й и 

точность

ю 

выражат

ь свои 
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   деятель

но сти 

смысло

во е 

чтение 

как 

осмысле

н ие 

цели 

чтения и 

выбор 

вида 

чтения в 

зависим

ос 

ти от 

цели 

извлечен

и е 

необход

и мой 

информа

ц ии из 

прослуш

а нных 

текстов 

различн

ы х 

жанров 

определе

н ие 

основно

й и 

второсте

п енной 

информа

ц ии 

свободн

ая 

ориента

ци я и 

восприят

и е 

текстов 

художес

мысли в 

соответс

тв ии с 

задачам

и и 

условия

ми 

коммуни

к ации 

владение 

монолог

ич еской 

и 

диалоги

че ской 

формами 

речи в 

соответс

тв ии с 

граммат

ич 

ескими и 

синтакси

ч ескими 

нормами 

родного 

языка 
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тв 

енного, 

научног

о, 

публици

ст 

ического 

и 

официал

ь но- 

деловог

о стилей 

пониман

и е и 

адекват

на я 

оценка 

языка 
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   средств 

массово

й 

информ

ац ии 

умение 

адекватн

о, 

подробн

о, сжато, 

выбороч

н о 

передава

т ь 

содержа

н ие 

текста, 

составля

т ь 

тексты 

различн

ы х 

жанров, 

соблюда

я нормы 

построен

и я 

текста 

Логичес

ки е 

действия 
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Матем

ат ика: 

Алгебр

а и 

начала 

анализ

а, 

Геомет

р ия 

Составлен

ие схем-

опор 

Основы 

логическо

го 

, 

алгоритми

ч еского и 

математич

ес кого 

мышлен

ия 

Владени

е 

методом 

доказател

ьс тв и 

алгоритмо

в 

решения, 

умение их 

применят

ь, 

проводить 

доказател

ьн ые 

рассужде

ни я в 

ходе 

решения 

Владение 

стандартн

ы ми 

приемами 

Личност

но е 

самоопре

д еление 

Жизненн

о е 

самоопре

д еление 

Ценност

но е 

самоопре

д еление 

Ориента

ци я в 

социальн

ы х 

ролях и 

межличн

о стных 

отношен

ия х 
Умение 
выделят
ь 
нравстве
н ный 
аспект 
поведен
ия 
Умение 
соотнос
ит 

Самосто

ят 

ельное 

выделен

и е и 

формул

ир 

ование 

познават

е льной 

цели; 

поиск и 

выделен

и е 

необход

и мой 

информа

ц ии 

Примен

ен ие 

методов 

информа

ц 

ионного 

поиска, 

в том 

числе с 

помощь

ю 

компьют

е рных 
средств 

планиро

ва ние 

учебног

о 

сотрудн

ич ества 

с 

учителе

м и 

сверстни

к ами — 

определ

ен ие 

цели, 

функций 

участни

ко в, 

способо

в 

взаимод

ей ствия 

постано

вк а 

вопросо

в 
— 
инициат

ив ное 

сотрудни

ч ество в 

поиске и 

сборе 
информа
ц 

Целепол

аг ание 

Планиро

ва ние 

Составле

н ие 

плана и 

последов

а 

тельност

и 

действий 

Прогноз

ир 

ование 

контроль 

Коррекц

ия 

Оценка 

Круглый 

стол 

Олимпи

ад а 

Проекты

, 

исследо

ва 

тельские 

работы 

Презента

ц ии 

Доклады

, 

сообщен

и я 

Работа 

в 

группа

х 
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 решения 

рациональ

н ых, 

иррациона

л ьных, 

показатель

н ых, 

степенных

, 

тригономе

т рических 

уравнений 

и 

неравенст

в, их 

систем 

Составлен

ие и 

распознава

н ие 

диаграмм 

ь 

поступки 

и 

события 

с 

приняты

м и 

этически

м и 

принцип

а ми 

Смысло

об 

разовани

е 

Действи

е 

нравстве

н но- 

этическо

й 

ориента

ци и. 

знаково

- 

символ

ич 

еские 

действия 

умение 

структур

и ровать 

знания 

умение 

осознан

но и 

произво

ль но 

строить 

речевое 

высказы

ва ние в 

устной и 

письмен

н ой 

форме 

выбор 

наиболе

е 

эффекти

в ных 

способо

в 

решения 

задач в 

зависим

ос ти от 

конкрет

н ых 

условий 

рефлекс

ия 

способо

в и 

условий 

действия 

контрол

ь и 

ии 

разреше

ни е 

конфли

кт ов — 

выявлени

е 

, 

идентиф

и кация 

проблем

ы, поиск 

и оценка 

альтерна

т ивных 

способов 

разреше

ни я 

конфликт

а 

, 

приняти

е 

решения 

и его 

реализац

и я 

управле

ни е 

поведен

ие м 

партнѐр

а 
— 
контрол

ь, 

коррекц

ия 

, 

оценка 

действи

й 

партнѐр

а 

умение 
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оценка 

процесса 

и 

результа

т ов 

деятель

но сти 

смысло

во е 

чтение 

как 

осмысле

н ие 

цели 

чтения 

и выбор 

вида 

с 

достаточ

н ой 

полното

й и 

точность

ю 

выражат

ь свои 

мысли в 

соответс

тв ии с 

задачам

и и 

условия

ми 

коммуни

к ации 

владение 

монолог

ич 
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   чтения в 

зависим

ос ти от 

цели 

извлечен

и е 

необход

и мой 

информа

ц ии из 

прослуш

а нных 

текстов 

различн

ы х 

жанров 

определе

н ие 

основно

й и 

второсте

п енной 

информа

ц ии 

свободн

ая 

ориента

ци я и 

восприят

и е 

текстов 

художес

тв 

енного, 

научног

о, 

публици

ст 

ического 

и 

официал

ь но- 

деловог

о стилей 

пониман

еской и 
диалоги

че ской 

формами 

речи в 

соответс

тв ии с 

граммат

ич 

ескими и 

синтакси

ч ескими 

нормами 

родного 

языка 
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и е и 

адекват

на я 

оценка 

языка 

средств 

массово

й 

информ

ац ии 

умение 

адекватн

о, 

подробн

о, сжато, 

выбороч

н о 
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   передава

т ь 

содержа

н ие 

текста, 

составля

т ь 

тексты 

различн

ы х 

жанров, 

соблюда

я нормы 

построен

и я 

текста 

Логичес

ки 
е 
действия 
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Иностр

а нный 

язык 

Иноязычн

ая 

коммуник

ат ивная 

компетенц

и я 

Использов

а ние 

иностранн

ог о языка 

как 

средства 

получения 

информац

ии 

Умения, 

способств

у ющие 

самостоят

ел ьному 

изучению 

иностранн

ог о языка 

Нахожден

ие 

ключевых 

слов при 

работе с 

текстом 

Словообра

з 

овательны

й анализ 

Пересказ 

текста 

Создание 

плана 

текста 

Перевод 

Умение 

пользовать

с я 

двуязычн

ым и 

словарями 

Личност

но е 

самоопре

д еление 

Жизненн

о е 

самоопре

д еление 

Ценност

но е 

самоопре

д еление 

Ориента

ци я в 

социальн

ы х 

ролях и 

межличн

о стных 

отношен

ия х 

Умение 

выделять 

нравстве

н ный 

аспект 

поведени

я Умение 

соотноси

т ь 

поступки 

и 

события 

с 

приняты

м и 

этически

м и 

принцип

а ми 
Смыслоо
б 

Самосто

ят 

ельное 

выделен

и е и 

формул

ир 

ование 

познават

е льной 

цели; 

поиск и 

выделен

и е 

необход

и мой 

информ

ац ии 

Примен

ен ие 

методов 

информ

ац 

ионного 

поиска, 

в том 

числе с 

помощь

ю 

компью

те рных 

средств 

знаково- 

символи

ч еские 
действи
я умение 
структур
и ровать 
знания 
умение 
осознан
но 

планиро

ва ние 

учебног

о 

сотрудн

ич ества 

с 

учителе

м и 

сверстни

к ами — 

определ

ен ие 

цели, 

функций 

участни

ко в, 

способо

в 

взаимод

ей ствия 

постано

вк а 

вопросо

в 

— 

инициат

ив ное 

сотрудни

ч ество в 

поиске и 

сборе 

информа

ц ии 

разреше

ни е 

конфли

кт ов — 

выявлени

е 

, 

идентиф

и кация 

проблем

ы, 

Целепол

аг ание 

Планиро

ва ние 

Составле

н ие 

плана и 

последов

а 

тельност

и 

действий 

Прогноз

ир 

ование 

контроль 

Коррекц

ия 

Оценка 

Олимпи

ад а 

Работа 

в 

группах 

Творче

ск ие 

задания: 

рисунки, 

газеты, 

плакаты 

Проекты 

межпред

м етного 

характер

а 

Концерт

( песни, 

стихи на 

ин. 

языке) 

Театраль

н ые 

постано

вк и 

Презент

ац ии 

Поиск 

информа

ц ии в 

системе 

Интернет 

Чтение 

иностран

н ой 

литерату

р ы на 

языке 

оригина

ла 

. 
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  разовани

е 

Действи

е 

нравстве

н но- 

этическо

й 

ориента

ци и. 

и 

произво

ль но 

строить 

речевое 

высказы

ва ние в 

устной и 

письмен

н ой 

форме 

выбор 

наиболе

е 

эффекти

в ных 

способо

в 

решения 

задач в 

зависим

ос ти от 

конкрет

н ых 

условий 

рефлекс

ия 

способо

в и 

условий 

действия 

контрол

ь и 

оценка 

процесса 

и 

результа

т ов 

деятель

но сти 

смысло

во е 

чтение 

как 

осмысле

поиск и 

оценка 

альтерна

т ивных 

способов 

разреше

ни я 

конфликт

а 

, 

приняти

е 

решения 

и его 

реализац

и я 

управле

ни е 

поведен

ие м 

партнѐр

а 

— 

контрол

ь, 

коррекц

ия 

, 

оценка 

действи

й 

партнѐр

а 

умение 

с 

достаточ

н ой 

полното

й и 

точность

ю 

выражат

ь свои 

мысли в 

соответс
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н ие 

цели 

чтения и 

выбор 

вида 

чтения в 

зависим

ос 

ти от 

цели 

извлечен

и е 

необход

и мой 

информ

ац ии из 

прослуш

а 

тв ии с 

задачам

и и 

условия

ми 

коммуни

к ации 

владение 

монолог

ич еской 

и 

диалоги

че ской 

формами 

речи в 

соответс

тв ии с 

граммат

ич 

ескими и 

синтакси

ч 
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   нных 

текстов 

различн

ы х 

жанров 

определе

н ие 

основно

й и 

второсте

п енной 

информа

ц ии 

свободн

ая 

ориента

ци я и 

восприят

и е 

текстов 

художес

тв 

енного, 

научног

о, 

публици

ст 

ического 

и 

официал

ь но- 

деловог

о стилей 

пониман

и е и 

адекват

на я 

оценка 

языка 

средств 

массово

й 

информ

ац ии 

умение 

ескими 

нормам

и 
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адекватн

о, 

подробн

о, сжато, 

выбороч

н о 

передав

ат ь 

содержа

н ие 

текста, 

составл

ят ь 

тексты 

различн

ы х 

жанров, 

соблюда

я 
нормы 
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   построен

и я 

текста 

Логичес

ки 
е 
действия 
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Истори

я 

России 

Всеоб

ща я 

истори

я 

Общес

тв 

ознани

е 

Поиск 
информац

ии в 

тексте 

Навыки 

критическ

ог о 

мышления

, анализа, 

синтеза, 

умений 

оценивать 

и 

сопоставл

ят ь 

методы 

исследова

ни й, 

характерн

ые для 

обществен

н ых наук. 

Целостно

е 

восприяти

е всего 

спектра 

всего 

спектра 

природны

х, 

экономич

ес ких и 

социальн

ых реалий 

Формулир

о вка 

своей 

позиции 

Умение 

задавать 

вопросы 

Составлен

ие 

простого, 

Личност

но е 

самоопре

д еление 

Жизненн

о е 

самоопре

д еление 

Ценност

но е 

самоопре

д еление 

Ориента

ци я в 

социальн

ы х 

ролях и 

межличн

о стных 

отношен

ия х 

Умение 

выделять 

нравстве

н ный 

аспект 

поведени

я Умение 

соотноси

т ь 

поступки 

и 

события 

с 

приняты

м и 

этически

м и 

принцип

а ми 

Смысло

об 

разовани

е 

Действи

Самосто

ят 

ельное 

выделен

и е и 

формул

ир 

ование 

познават

е льной 

цели; 

поиск и 

выделен

и е 

необход

и мой 

информ

ац ии 

Примен

ен ие 

методов 

информ

ац 

ионного 

поиска, 

в том 

числе с 

помощь

ю 

компью

те рных 

средств 

знаково- 

символи

ч еские 

действия 

умение 

структур

и ровать 

знания 

умение 

осознан

но и 

произво

ль но 

планиро

ва ние 

учебног

о 

сотрудн

ич ества 

с 

учителе

м и 

сверстни

к ами — 

определ

ен ие 

цели, 

функций 

участни

ко в, 

способо

в 

взаимод

ей ствия 

постано

вк а 

вопросо

в 

— 

инициат

ив ное 

сотрудни

ч ество в 

поиске и 

сборе 

информа

ц ии 

разреше

ни е 

конфли

кт ов — 

выявлени

е 

, 

идентиф

и кация 

проблем

ы, поиск 

Целепол

аг ание 

Планиро

ва ние 

Составле

н ие 

плана и 

последов

а 

тельност

и 

действий 

Прогноз

ир 

ование 

контроль 

Коррекц

ия 

Оценка 

Диалог 

Группов

а я 

работа 

по 

составле

н ию 

россвор

да 

семинар 

Дискусс

и я 

Круглый 

стол 

Олимпи

ад а 

Проекты 

Конфере

н ции 

Творческ 

ие 

задания 

рисунки

, газеты, 

плакаты

, 

Конкурс 

исследо

ва 

тельски

х работ 

Историч

е ская 

реконст

ру кция  

Кейс 
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цитатного, 

сложного 

плана 

Реферат, 

исследова

те льская 

работа 

Использов

а ние 

социально

го 

е 

нравстве

н но- 

этическо

й 

ориента

ци и. 

строить 

речевое 

высказы

ва ние в 

устной и 

письмен

н 
ой форме 

и оценка 

альтерна

т ивных 

способов 

разреше

ни я 
конфликт
а 
, 

принятие 

решения 

и 
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 опыта 

Работа 

с 

документ

ом Поиск 

информац

ии в 

системе 

Интернет 

Умение 

обобщать, 

анализиро

ва ть и 

оценивать 

информац

и ю 

Владение 

навыками 

проектной 

деятельно

ст и и 

историчес

ко й 

реконстру

кц ии. 

Умени

е 

вести 

диалог, 

обосновы

ва ть 

свою 

точку 

зрения 

Владение 

базовым 

понятийн

ым 

аппаратом 

социальны

х наук 

Умение 

применять 

полученн

ые знания 

 выбор 

наиболе

е 

эффекти

в ных 

способо

в 

решения 

задач в 

зависим

ос ти от 

конкрет

н ых 

условий 

рефлекс

ия 

способо

в и 

условий 

действи

я 

контрол

ь и 

оценка 

процесс

а и 

результа

т ов 

деятель

но сти 

смысло

во е 

чтение 

как 

осмысле

н ие 

цели 

чтения и 

выбор 

вида 

чтения в 

зависим

ос 

ти от 

цели 

его 

реализац

и я 

управлен

и е 

поведен

ие м 

партнѐр

а 

— 

контрол

ь, 

коррекц

ия 

, 

оценка 

действи

й 

партнѐр

а 

умение 

с 

достаточ

н ой 

полното

й и 

точность

ю 

выражат

ь свои 

мысли в 

соответс

тв ии с 
задачам

и и 

условия

ми 

коммуни

к ации 

владение 

монолог

ич еской 

и 

диалоги

че ской 
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в 

повседнев

но й 

жизни, 

прогнозир

ов ать 

последств

ия 

принимае

м ых 

решений 

Навыки 

оценивани

я 

социально

й 

информац

ии 
, умение 

извлечен

и е 

необход

и мой 

информа

ц ии из 

прослуш

а нных 

текстов 

различн

ы х 

жанров 

определ

ен ие 

основно

й и 

второсте

п 
енной 

формами 

речи в 

соответс

тв ии с 

граммат

ич 

ескими и 

синтакси

ч ескими 

нормами 

родного 

языка 
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 поиска  информа
ц 

   

информаци
и 

ии 

в свободна
я 

источниках ориентац
и 

различного я и 
типа для восприят

и 
реконструк
ц 

е текстов 

ии художест
в 

недостающ
и 

енного, 

х звеньев с научного, 
целью публицис

т 
объяснения ического 
и оценки и 
разнообраз
н 

официаль 

ых 
явлений, 

но- 

процессов делового 
обществен
н 

стилей 

ого пониман
и 

развития е и 

 адекватна 

 я оценка 

 языка 

 средств 

 массовой 

 информа
ц 

 ии 

 умение 

 адекватн
о, 

 подробно
, 

 сжато, 

 выборочн 

 о 

 передават 

 ь 

 содержан 

 ие текста, 
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 составлят 

 ь тексты 

 различны 

 х жанров, 

 соблюдая 

 нормы 

 построен
и 

 я текста 

 Логическ
и 

 е 
действия 

Географ Составлени
е 

Личностн
о 

Самостоя
т 

планиров
а 

Целепола
г 

Дискусси 

ия схем е ельное ние ание я 

 Работа с самоопре
д 

выделени учебного Планиров
а 

Диалог 

 географиче
с 

еление е и сотрудни
ч 

ние Круглый 

 кой картой Жизненно формули
р 

ества с Составле
н 

стол 

 Поиск е ование учителем ие плана 
и 

Олимпиа
д 
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 информац

ии в 

тексте 

Умение 

использов

ат ь карты 

разного 

содержани

я для 

выявления 

закономер

н остей и 

тенденций

, 

получения 

нового 

географич

ес кого 

знания 

Владение 

географич

ес ким 

анализом 

различной 

информац

ии Умение 

применять 

географич

ес кие 

знания 
для 
объяснен

ия и 

оценки 

различны

х 

явлений. 

Владение 

географич

ес ким 

мышлени

ем для 

определен

ия 

географич

самоопре

д еление 

Ценност

но е 

самоопре

д еление 

Ориента

ци я в 

социальн

ы х 

ролях и 

межличн

о стных 

отношен

ия х 

Умение 

выделять 

нравстве

н ный 

аспект 

поведени

я Умение 

соотноси

т ь 

поступки 

и 

события 

с 

приняты

м и 

этически

м и 

принцип

а ми 

Смысло

об 

разовани

е 

Действи

е 

нравстве

н но- 

этическо

й 

ориента

познава

те льной 

цели; 

поиск и 

выделен

и е 

необход

и мой 

информ

ац ии 

Примен

ен ие 

методов 

информ

ац 

ионного 

поиска, 

в том 

числе с 

помощь

ю 

компью

те рных 

средств 

знаково- 

символи

ч еские 

действия 

умение 

структур

и ровать 

знания 

умение 

осознан

но и 

произво

ль но 

строить 

речевое 

высказы

ва ние в 

устной и 

письмен

н ой 

форме 

и 

сверстни

к ами — 

определ

ен ие 

цели, 

функций 

участни

ко в, 

способо

в 

взаимод

ей ствия 

постано

вк а 

вопросо

в 

— 

инициат

ив ное 

сотрудни

ч ество в 

поиске и 

сборе 

информа

ц ии 

разреше

ни е 

конфли
кт ов — 

выявлени

е 

, 

идентиф

и кация 

проблем

ы, поиск 

и оценка 

альтерна

т ивных 

способов 

разреше

ни я 

конфликт

а 

последов

а 

тельност

и 

действий 

Прогноз

ир 

ование 

контроль 

Коррекц

ия 

Оценка 

а 
«Портф

ел ь» 

Проект

ы 

Конфер

ен ции 

Творческ 

ие 

задания: 

рисунки, 

газеты, 

плакаты 

Изготов

ле ние 

макетов 

Семинар 

Презент

ац ии, 

сообщен

и я 

Реферат 
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ес ких 

аспектов 

природны

х, 

социально

- 

экономиче

с ких и 

экологиче

ск их 

процессов 

и проблем 

Проведен

ие 

наблюден

ий за 
отдельным
и 

ци и. выбор 

наиболе

е 

эффекти

в ных 

способо

в 

решения 

задач в 

зависим

ос ти от 
конкретн 

, 

приняти

е 

решения 

и его 

реализац

и я 

управле

ни е 

поведен

ие м 

партнѐр

а 

— 
контроль, 
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 географиче

с кими 

объектами

, 

процессам

и и 

явлениями

, их 

изменения

м и в 

результате 

природны

х и 

антропоге

нн ых 

воздействи

й 

 ых 

условий 

рефлекс

ия 

способо

в и 

условий 

действи

я 

контрол

ь и 

оценка 

процесс

а и 

результа

т ов 

деятель

но сти 

смысло

во е 

чтение 

как 

осмысле

н ие 

цели 

чтения и 

выбор 

вида 

чтения в 

зависим

ос 

ти от 

цели 

извлечен

и е 

необход

и мой 

информа

ц ии из 

прослуш

а нных 

текстов 

различн

ы х 

жанров 

коррекци
я 
, 

оценка 

действи

й 

партнѐр

а 

умение 

с 

достаточ

н ой 

полното

й и 

точность

ю 

выражат

ь свои 

мысли в 

соответс

тв ии с 

задачам

и и 

условия

ми 

коммуни

к ации 

владение 

монолог

ич еской 

и 

диалоги

че ской 

формами 

речи в 

соответс

тв ии с 

граммат

ич 

ескими и 

синтакси

ч ескими 

нормами 

родного 
языка 
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определе

н ие 

основно

й и 

второсте

п енной 

информа

ц ии 

свободн

ая 

ориента

ци я и 

восприят

и е 

текстов 

художес

тв 

енного, 

научног

о, 
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   публици

ст 

ического 

и 

официал

ь но- 

деловог

о стилей 

пониман

и е и 

адекват

на я 

оценка 

языка 

средств 

массово

й 

информ

ац ии 

умение 

адекватн

о, 

подробн

о, сжато, 

выбороч

н о 

передава

т ь 

содержа

н ие 

текста, 

составля

т ь 

тексты 

различн

ы х 

жанров, 

соблюда

я нормы 

построен

и я 

текста 

Логичес

ки 
е 
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действия 

Физик

а, 

естест

во 

знание 

Наблюден

ие 

природны

х явлений 

Работа с 

таблицами 

и 

графиками 

Использов

а ние 
информац
ио нных 
технологи
й Решение 

Личност

но е 

самоопре

д еление 

Жизненн

о е 

самоопре

д еление 

Ценност

но е 

самоопре

д еление 

Ориента

ци я в 

Самосто

ят 

ельное 

выделен

и е и 

формул

ир 

ование 

познават

е льной 

цели; 

поиск и 

выделен

и е 

планиро

ва ние 

учебног

о 

сотрудн

ич ества 

с 

учителе

м и 

сверстни

к ами — 

определе

н ие 

цели, 

Целепол

аг ание 

Планиро

ва ние 

Составле

н ие 

плана и 

последов

а 

тельност

и 

действий 

Прогноз

ир 

Лабора

то рные 

работы 

Практи

че ские 

работы 

Исследо

в 

ательска

я работа 

Реферат 

Сообще

ни е, 

доклад 
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практичес
ки х задач 
повседнев
но й 
жизни 

социальн

ы 
х ролях и 

необход

и мой 
информ
ац ии 

функций 

участник

о в, 

способо

в 
взаимоде
й 

ование 

контроль 

Коррекц

ия 

Оценка 

Проекты 

Презент

ац ии 
Поиск 
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 Владение 

основопол

аг 

ающими 

физическ

им и 

понятиями

, 

закономер

н остями, 

законами, 

теориями 

Уверенное 

пользован

ие 

физическо

й 

терминоло

г ией и 

символико

й. 

Владение 

основным

и 

методами 

научного 

познания: 

наблюден

ие 

, 

описание, 

измерение, 

экспериме

нт 
. 
Умени

е 

решат

ь 

физическ

ие задачи 

Умение 

применят

ь 

полученн

межличн

о стных 

отношен

ия х 

Умение 

выделять 

нравстве

н ный 

аспект 

поведени

я Умение 

соотноси

т ь 

поступки 

и 

события 

с 

приняты

м и 

этически

м и 

принцип

а ми 

Смысло

об 

разовани

е 

Действи

е 

нравстве

н но- 

этическо

й 

ориента

ци и. 

Примен

ен ие 

методов 

информ

ац 

ионного 

поиска, 

в том 

числе с 

помощь

ю 

компью

те рных 

средств 

знаково- 

символи

ч еские 

действия 

умение 

структур

и ровать 

знания 

умение 

осознан

но и 

произво

ль но 

строить 

речевое 

высказы

ва ние в 

устной и 

письмен

н ой 

форме 

выбор 

наиболе

е 

эффекти

в ных 

способо

в 

решения 

задач в 

зависим

ствия 

постано

вк а 

вопросо

в 

— 

инициат

ив ное 

сотрудни

ч ество в 

поиске и 

сборе 

информа

ц ии 

разреше

ни е 

конфли

кт ов — 

выявлени

е 

, 

идентиф

и кация 

проблем

ы, поиск 

и оценка 

альтерна

т ивных 

способов 

разреше

ни я 
конфликт
а 
, 

приняти

е 

решения 

и его 

реализац

и я 

управле

ни е 

поведен

ие м 

партнѐр

 информ

ац ии в 

Интерне

т е 
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ые знания 

для 

объяснени

я условий 

протекани

я 

физическ

их 

явлений в 

природе 

ос ти от 

конкрет

н ых 

условий 

рефлекс

ия 

способо

в и 

условий 

действия 

контрол

ь и 

оценка 

процес

са и 

а 

— 

контрол

ь, 

коррекц

ия 

, 

оценка 

действи

й 

партнѐр

а 

умение 

с 

достаточ

н ой 

полното

й и 

точность

ю 



210 
 

   результ

ат ов 

деятель

но сти 

смысло

во е 

чтение 

как 

осмысле

н ие 

цели 

чтения и 

выбор 

вида 

чтения в 

зависим

ос 

ти от 

цели 

извлечен

и е 

необход

и мой 

информа

ц ии из 

прослуш

а нных 

текстов 

различн

ы х 

жанров 

определе

н ие 

основно

й и 

второсте

п енной 

информа

ц ии 

свободн

ая 

ориента

ци я и 

восприят

и е 

выража

ть свои 

мысли в 

соответс

тв ии с 

задачам

и и 

условия

ми 

коммуни

к ации 

владение 

монолог

ич еской 

и 

диалоги

че ской 

формами 

речи в 

соответс

тв ии с 

граммат

ич 

ескими и 

синтакси

ч ескими 

нормами 

родного 

языка 
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текстов 

художес

тв 

енного, 

научног

о, 

публици

ст 

ического 

и 

официал

ь но- 

деловог

о стилей 

пониман

и е и 
адекватна 
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   я оценка 

языка 

средств 

массово

й 

информ

ац ии 

умение 

адекватн

о, 

подробн

о, сжато, 

выбороч

н о 

передава

т ь 

содержа

н ие 

текста, 

составля

т ь 

тексты 

различн

ы х 

жанров, 

соблюда

я нормы 

построен

и я 

текста 

Логичес

ки 
е 
действия 
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Биолог

и я 

Работа с 

приборам

и Работа 

со 

справочни

ка ми 

Конспект 

Наблюден

ие за 

живыми 

организма

м и. 

Умение 

объяснять 

результат

ы 

биологиче

ск ого 

экспериме

нт а, 

решать 

элементар

н ые 

биологиче

ск ие 

задачи 

Работа с 

различны

ми 

источника

м и 
информаци
и 

Личност

но е 

самоопре

д еление 

Жизненн

о е 

самоопре

д еление 

Ценност

но е 

самоопре

д еление 

Ориента

ци я в 

социальн

ы х 

ролях и 

межличн

о стных 

отношен

ия х 
Умение 
выделят
ь 
нравстве
н ный 
аспект 
поведен
ия 

Самосто

ят 

ельное 

выделен

и е и 

формул

ир 

ование 

познават

е льной 

цели; 

поиск и 

выделен

и е 

необход

и мой 

информ

ац ии 

Примен

ен ие 

методов 

информ

ац 

ионного 

поиска, 

в том 

числе с 

помощь

ю 
компьюте 

планиро

ва ние 

учебног

о 

сотрудн

ич ества 

с 

учителе

м и 

сверстни

к ами — 

определ

ен ие 

цели, 

функций 

участни

ко в, 

способо

в 

взаимод

ей ствия 

постано

вк а 

вопросо

в 
— 
инициат

ив ное 

сотрудни

ч ество в 

поиске и 

Целепол

аг ание 

Планиро

ва ние 

Составле

н ие 

плана и 

последов

а 

тельност

и 

действий 

Прогноз

ир 

ование 

контроль 

Коррекц

ия 

Оценка 

Лабора

то рные 

работы 

Урок 

выполне

н ия 

практич

ес ких 

работ 

поисков

ог о 

характер

а 

Творчес

к ие 

задания: 

рисунки, 

газеты, 

плакаты 

Проекты 

Конфере

н ции 

Изготов

ле ние 

макетов 

Презент

ац ии 
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 Культура 

поведения 

в природе 

Аргумент

ир ованная 

оценка 

полученно

й 

информац

ии 

Владение 

основным

и 

методами 

научного 

познания 

Умение 

соотноси

т ь 

поступки 

и 

события 

с 

приняты

м и 

этически

м и 

принцип

а ми 

Смысло

об 

разовани

е 

Действи

е 

нравстве

н но- 

этическо

й 

ориента

ци и. 

рных 

средств 

знаково

- 

символ

ич 

еские 

действия 

умение 

структур

и ровать 

знания 

умение 

осознан

но и 

произво

ль но 

строить 

речевое 

высказы

ва ние в 

устной и 

письмен

н ой 

форме 

выбор 

наиболе

е 

эффекти

в ных 

способо

в 

решения 

задач в 

зависим

ос ти от 

конкрет

н ых 

условий 

рефлекс

ия 

способо

в и 

условий 

действия 

сборе 

информ

ац ии 

разреше

ни е 

конфли

кт ов — 

выявлени

е 

, 

идентиф

и кация 

проблем

ы, поиск 

и оценка 

альтерна

т ивных 

способов 

разреше

ни я 

конфликт

а 

, 

приняти

е 

решения 

и его 

реализац

и я 

управле

ни е 

поведен

ие м 

партнѐр

а 

— 

контрол

ь, 

коррекц

ия 

, 

оценка 

действи

й 

партнѐр
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контрол

ь и 

оценка 

процесса 

и 

результа

т ов 

деятель

но сти 

смысло

во е 

чтение 

как 

осмысле

н ие 

цели 

чтения 

и 

а 

умение 

с 

достаточ

н ой 

полното

й и 

точность

ю 

выражат

ь свои 

мысли в 

соответс

тв ии с 

задачам

и и 

условия

ми 

коммуни

к ации 
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   выбор 

вида 

чтения в 

зависим

ос 

ти от 

цели 

извлечен

и е 

необход

и мой 

информа

ц ии из 

прослуш

а нных 

текстов 

различн

ы х 

жанров 

определе

н ие 

основно

й и 

второсте

п енной 

информа

ц ии 

свободн

ая 

ориента

ци я и 

восприят

и е 

текстов 

разных 

стилей 

пониман

и е и 

адекват

на я 

оценка 

языка 

средств 

массово

й 

владение 

монолог

ич еской 

и 

диалоги

че ской 

формами 

речи в 

соответс

тв ии с 

граммат

ич 

ескими и 

синтакси

ч ескими 

нормами 

родного 

языка 
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информ

ац ии 

умение 

адекватн

о, 

подробн

о, сжато, 

выбороч

н о 

передав

ат ь 

содержа

н ие 

текста, 

составл

ят ь 

тексты 
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   различн

ы х 

жанров, 

соблюда

я нормы 

построен

и я 

текста 

Логичес

ки 
е 
действия 

   

Химия Владение Личностн
о 

Самостоя
т 

планиров
а 

Целепола
г 

Лаборато 

 основопола
г 

е ельное ние ание рные 

 ающими самоопре
д 

выделени учебного Планиров
а 

работы 

 химически
м 

еление е и сотрудни
ч 

ние Урок 

 и Жизненно формули
р 

ества с Составле
н 

выполне
н 

 понятиями, е ование учителем ие плана 
и 

ия 

 теориями самоопре
д 

познавате и последова практиче
с 

 законами и еление льной сверстни
к 

тельности ких работ 

 закономерн Ценностн
о 

цели; ами — действий поисково
г 

 остями е поиск и определе
н 

Прогнози
р 

о 

 Уверенное самоопре
д 

выделени ие цели, ование характер
а 

 пользовани
е 

еление е функций контроль Сообщен
и 

 химическо
й 

Ориентац
и 

необходи участник
о 

Коррекци
я 

я, 

 терминолог я в мой в, Оценка доклады 

 ией и социальн
ы 

информа
ц 

способов  Презента
ц 

 символико
й 

х ролях и ии взаимоде
й 

 ии 

 Работа со межлично Примене
н 

ствия   

 справочник
а 

стных ие постанов
к 

  

 ми отношени
я 

методов а   

 Конспект х информа
ц 

вопросов   

 Работа с Умение ионного —   

 различным выделять поиска, в инициати   
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и в 

 источника
м 

нравствен том 
числе 

ное   

 и ный с сотрудни
ч 

  

 информаци
и 

аспект помощью ество в   

 Аргументи
р 

поведени
я 

компьюте поиске и   

 ованная Умение рных сборе   

 оценка соотносит средств информа
ц 

  

 полученно
й 

ь 
поступки 

знаково- ии   

 информаци
и 

и события символич разрешен
и 

  

 Умение с еские е   

 давать принятым действия конфликт   

 количестве
н 

и умение ов —   

 ные оценки этически
м 

структур
и 

выявлени
е 

  

 и и ровать ,   

 проводить принципа знания идентифи   

 расчеты по ми умение кация   

 химически
м 

Смыслоо
б 

осознанн
о 

проблемы
, 

  

 формулам 
и 

разование и поиск и   

 уравнения
м 

Действие произвол
ь 

оценка   

 Владение нравствен но альтернат   

 правилами но- строить ивных   

 техники этической речевое способов   

 безопаснос
т 

ориентац
и 

высказыв
а 

разрешен
и 
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 и при 

использова

н ии 

химически

х веществ 

Владение 

методами 

научного 

познания 

и. ние в 

устной и 

письмен

н ой 

форме 

выбор 

наиболе

е 

эффекти

в ных 

способо

в 

решения 

задач в 

зависим

ос ти от 

конкрет

н ых 

условий 

рефлекс

ия 

способо

в и 

условий 

действи

я 

контрол

ь и 

оценка 

процесс

а и 

результа

т ов 

деятель

но сти 

смысло

во е 

чтение 

как 

осмысле

н ие 

цели 

чтения и 

выбор 

вида 

я 
конфликт

а 

, 

приняти

е 

решения 

и его 

реализац

и я 

управле

ни е 

поведен

ие м 

партнѐр

а 

— 

контрол

ь, 

коррекц

ия 

, 

оценка 

действи

й 

партнѐр

а 

умение 

с 

достаточ

н ой 

полното

й и 

точность

ю 

выражат

ь свои 

мысли в 

соответс

тв ии с 

задачам

и и 

условия

ми 

коммуни
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чтения в 

зависим

ос 

ти от 

цели 

извлечен

и е 

необход

и мой 

информа

ц ии из 

прослуш

а нных 

текстов 

различн

ы х 

жанров 

определ

ен ие 

к ации 

владение 

монолог

ич еской 

и 

диалоги

че ской 

формами 

речи в 

соответс

тв ии с 

граммат

ич 

ескими и 

синтакси

ч ескими 

нормами 

родного 

языка 
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   основно

й и 

второсте

п енной 

информ

ац ии 

свободн

ая 

ориента

ци я и 

восприят

и е 

текстов 

художес

тв 

енного, 

научног

о, 

публици

ст 

ического 

и 

официал

ь но- 

деловог

о стилей 

пониман

и е и 

адекват

на я 

оценка 

языка 

средств 

массово

й 

информ

ац ии 

умение 

адекватн

о, 

подробн

о, сжато, 

выбороч

н о 

передава
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т ь 

содержа

н ие 

текста, 

составля

т ь 

тексты 

различн

ы х 

жанров, 

соблюда

я нормы 

построен

и я 

текста 

Логичес

ки е 

действия 

Физичес 
кая 

физическая 
культура 

Личностн
о 

Самостоя
т 

планиров
а 

Целепола
г 

Проект 
Реферат 
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е ельное ние ание 
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культур
а 

личности 

владение 

современн

ы ми 

технологи

я ми 

укреплени

я и 

сохранени

я 

здоровья, 

поддержа

ни я 

работоспо

со бности, 

профилакт

и ки 

предупре

жд ения 

заболеван

ий 

владение 

физически

м и 

упражнени

я ми 

различной 

функцион

ал ьной 

направлен

н ости 

владение 

техничес

ки ми 

приемам

и 

двигатель

ны ми 

действия

ми 

базовых 

видов 

спорта, 

активное 

применен

самоопре

д еление 

Жизненн

о е 

самоопре

д еление 

Ценност

но е 

самоопре

д еление 

Ориента

ци я в 

социальн

ы х 

ролях и 

межличн

о стных 

отношен

ия х 

Умение 

выделять 

нравстве

н ный 

аспект 

поведени

я Умение 

соотноси

т ь 

поступки 

и 

события 

с 

приняты

м и 

этически

м и 

принцип

а ми 

Смысло

об 

разовани

е 

Действи

е 

нравстве

выделен

и е и 

формул

ир 

ование 

познават

е льной 

цели; 

поиск и 

выделен

и е 

необход

и мой 

информ

ац ии 

Примен

ен ие 

методов 

информ

ац 

ионного 

поиска, 

в том 

числе с 

помощь

ю 

компью

те рных 

средств 

знаково- 

символи

ч еские 

действи

я умение 

структур

и ровать 

знания 

выбор 

наиболе

е 

эффекти

в ных 

способо

в 

решения 

учебног

о 

сотрудн

ич ества 

с 

учителе

м и 

сверстни

к ами — 

определ

ен ие 

цели, 

функций 

участни

ко в, 

способо

в 

взаимод

ей ствия 

постано

вк а 

вопросо

в 

— 

инициат

ив ное 

сотрудни

ч ество в 

поиске и 

сборе 

информа

ц ии 

разреше

ни е 

конфли

кт ов — 

выявлени

е 

, 

идентиф

и кация 

проблем

ы, поиск 

и оценка 

альтерна

Планиро

ва ние 

Составле

н ие 

плана и 

последов

а 

тельност

и 

действий 

Прогноз

ир 

ование 

контроль 

Коррекц

ия 

Оценка 

Соревно

в ания 

Олимпи

ад а 
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ие их в 

игровой 

и 

соревнова

те льной 

деятельно

ст и 

н но- 

этическо

й 

ориента

ци и. 

задач в 

зависим

ос ти от 

конкрет

н ых 

условий 

рефлекс

ия 

способо

в и 

условий 

действи

я 

контро

ль и 

оценка 

т ивных 

способов 

разреше

ни я 

конфликт

а 

, 

приняти

е 

решения 

и его 

реализац

и я 

управле

ни е 
поведени
е 
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   процесса м   
и партнѐра 
результат — 
ов контроль, 
деятельн
о 

коррекци
я 

сти , оценка 
пониман
и 

действий 

е и партнѐра 
адекватна умение с 
я оценка достаточ

н 
языка ой 
средств полнотой 
массовой и 
информа
ц 

точность
ю 

ии выражать 
Логическ
и 

свои 

е 
действия 

мысли в 

 соответст
в 

 ии с 

 задачами 

 и 

 условиям
и 

 коммуни
к 

 ации 

ОБЖ Сформиров
а 

Личностн
о 

Самостоя
т 

планиров
а 

Целепола
г 

Проект 

 нность е ельное ние ание Реферат 

 представле
н 

самоопре
д 

выделени учебного Планиров
а 

Олимпиа
д 

 ий еление е и сотрудни
ч 

ние а 

 необходим
о 

Жизненно формули
р 

ества с Составле
н 

Конфере
н 

 сти е ование учителем ие плана 
и 

ция 

 отрицания самоопре
д 

познавате и последова Презента
ц 

 экстремизм
а 

еление льной сверстни
к 

тельности ия 

 , Ценностн
о 

цели; ами — действий Творческ 

 терроризма
, 

е поиск и определе
н 

Прогнози
р 

ие 

 других самоопре выделени ие цели, ование задания: 
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д 

 действий еление е функций контроль рисунки, 

 противопра Ориентац
и 

необходи участник
о 

Коррекци
я 

газеты, 

 вного я в мой в, Оценка плакаты 

 характера, социальн
ы 

информа
ц 

способов   

 а также х ролях и ии взаимоде
й 

  

 асоциально
г 

межлично Примене
н 

ствия   

 о 
поведения 

стных ие постанов
к 

  

 Знание отношени
я 

методов а   

 опасных и х информа
ц 

вопросов   

 чрезвычайн Умение ионного —   

 ых 
ситуаций 

выделять поиска, в инициати
в 

  

 природног
о 

нравствен том 
числе 

ное   

 и ный с сотрудни
ч 

  

 техногенно
г 

аспект помощью ество в   

 о 
характера. 

поведени
я 

компьюте поиске и   

  Умение рных сборе   
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  соотноси

т ь 

поступки 

и 

события 

с 

приняты

м и 

этически

м и 

принцип

а ми 

Смысло

об 

разовани

е 

Действи

е 

нравстве

н но- 

этическо

й 

ориента

ци и. 

средств 

знаково

- 

символ

ич 

еские 

действи

я умение 

структур

и ровать 

знания 

выбор 

наиболе

е 

эффекти

в ных 

способо

в 

решения 

задач в 

зависим

ос ти от 

конкрет

н ых 

условий 

рефлекс

ия 

способо

в и 

условий 

действи

я 

контрол

ь и 

оценка 

процесс

а и 

результа

т ов 

деятель

но сти 

пониман

и е и 

адекватн

а я 

информа

ц ии 

разреше

ни е 

конфли

кт ов — 

выявлени

е 

, 

идентиф

и кация 

проблем

ы, поиск 

и оценка 

альтерна

т ивных 

способов 

разреше

ни я 

конфликт

а 

, 

приняти

е 

решения 

и его 

реализац

и я 

управле

ни е 

поведен

ие м 

партнѐр

а 

— 

контрол

ь, 

коррекц

ия 

, 

оценка 

действи

й 

партнѐр

а 
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оценка 

языка 

средств 

массово

й 

информ

ац ии 

Логичес

ки е 

действия 

умение 

с 

достаточ

н ой 

полното

й и 

точность

ю 

выражат

ь свои 

мысли в 

соответс

тв ии с 

задачам

и и 

условия

ми 

коммуни

к ации 
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Решение задачи формирования УУД на уровне среднего общего 

образования происходит не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

 

 

 

Направле

ни е 

УУ

Д 
Формы 

внеурочн

ой 

деятельно

с ти 

Познава

те льные 

Личностны

е 

Коммуникат

ив ные 

Регулятивн

ые 

Социальное (инвариантный компонент ) 

 выбор действия планирование целеполагани
е 

 

 наиболее смыслообра
зо 

сотрудничест
ва 

планировани
е 

 

 эффектив
н 

вания и с учителем и —  

 ых нравственн
о- 

сверстниками прогнозирова
ни 

 

 способов этического — 
определение 

е —  

 решения оценивания, цели, 
функций 

контроль  

 задач в реализуемы
е 

участников, коррекция —  

 зависимос
т 

на основе способов оценка —  

 и от ценностно- взаимодейств
ия 

элементы  

 конкретн
ых 

смысловой ; волевой  

 условий; ориентации постановка саморегуляц
ии 

 

 рефлексия учащихся вопросов — как  

 способов 
и 

знания инициативное способности 
к 

 

 условий моральных сотрудничест
во 

мобилизации  

 действия; норм, 
умения 

в поиске и сил и 
энергии, 

 

 контроль 
и 

выделять сборе волевому Клуб 

 оценка нравственн
ый 

информации; усилию — к волонтеров 

Жизнь процесса 
и 

аспект разрешение выбору в "Serteen" 

ученическ
их 

результат
ов 

поведения и конфликтов 
— 

ситуации Ученическо 

сообществ деятельно соотносить выявление, мотивационн е 
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: ст ог 

 и; поступки и идентификац
ия 

о конфликта, 
к 

самоуправл 

 применен
ие 

события с проблемы, преодолению ение 

 методов принятыми поиск и 
оценка 

препятствий.  

 информац
и 

этическими альтернативн
ых 

  

 онного принципам
и), 

способов   

 поиска, в а также разрешения   

 том числе 
с 

ориентации 
в 

конфликта,   

 помощью социальных принятие   

 компьюте
р 

ролях и решения и 
его 

  

 ных 
средств 

межличност
н 

реализация;   

 анализ ых управление   

 объектов 
с 

отношениях
. 

поведением   

 целью  партнѐра —   

 выделени
я 

 контроль,   

 признаков  коррекция,   

 (существе
н 

 оценка   

 ных,  действий   
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 несуществ

е нных); 

синтез как 

составлен

ие целого 

из частей, 

в том 

числе 

самостоят

ел ьное 

достраива

н ие, 

восполне

ни е 

недостаю

щ их 

компонен

то в; 

выбор 

основани

й и 

критериев 

для 

сравнения

, 

сериации, 

классифи

ка ции 

объектов; 

выведени

е 

следствий

 партнѐр

а; 

умение 

с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникац

ии; 

  

 

 

 

 

 

Воспитате

ль ные 

мероприят

и я 

жизненное, 

личностное, 

профессион

ал ьное 

самоопреде

ле ние; 

действия 

смыслообра

зо вания и 

нравственн

о- 

этического 

оценивания

, 

реализуемы

е на основе 

ценностно- 

смысловой 

планировани

е 

сотрудничест

ва с 

учителем и 

сверстникам

и 

— 

постановка 

вопросов — 

инициативно

е 

сотрудничест

во в поиске и 

сборе 

информаци

и; умение с 

элементы 

волевой 

саморегуляц

ии как 

способности 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию — к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ог о 

конфликта, к 

преодолени

ю 

 

 

 

 

Месячник 

правового 

воспитан

ия 

"Подрост

ок и 

закон" 
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Вариативн

ый 

компонент 

; 

установле

н ие 

причинно

- 

следствен

н ых 

связей; 

построен

ие 

логическо

й цепи 

рассужде

ни й, 

доказател

ьс тво; 

ориентации 

учащихся 

(готовности 

к 

жизненном

у и 

личностном

у 

самоопреде

ле нию, 

знания 

моральных 

норм, 

умения 

выделять 

нравственн

ый аспект 

поведения 

и 

соотносить 

поступки и 

события с 

принятыми 

этическими 

принципам

и), а также 

ориентации 

в 

социальных 

ролях и 
межличност
н 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникац

ии; 

 

владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

и ми и 

синтаксическ

им и нормами 

родного 

языка. 

целеполаган

ие 

планирован

ие 

— 

прогнозиров

ан ие 

контроль 

в форме 

коррекция 

— оценка — 

элементы 

волевой 

саморегуляц

ии 

Акция 

"Пожелай 

здоровья 

миру " - к 

междунар

од ному 

дню 

солидарно

ст и в 

борьбе со 

СПИДом 

Проект 

"Экология 

и мы" 

Неделя 

предприн

им 

ательства 

Уроки 

финансов

ой 

грамотнос

т и 

Неделя 

энергосбе

ре жения 

Занятия 

по 

безопасно

ст 
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  ых 

отношения

х. 

  и в сети 

"Интерне

т" 
Общеинтеллектуальное 

Жизнь выбор жизненное, планирование целеполагани
е 

Учебно- 

ученическ
их 

наиболее личностное, сотрудничест
ва 

планировани
е 

исследовате 

сообществ эффектив
н 

профессион
ал 

с учителем и — льская и 

 ых ьное сверстниками прогнозирова
н 

проектная 

 способов самоопреде
ле 

— 
определение 

ие деятельност 

 решения ние; 
действия 

цели, 
функций 

контроль в ь: 

 задач в смыслообра
зо 

участников, форме лицейский 

 зависимос
т 

вания и способов коррекция — фестиваль 

 и от нравственн
о- 

взаимодейств
ия 

оценка — учебно- 

 конкретн
ых 

этического ; элементы исследовате 

 условий; оценивания, постановка волевой льских 

 рефлексия ориентации 
в 

вопросов — саморегуляц
ии 

проектов 

 способов 
и 

социальных инициативное как  

 медицина, 

здоровьес

бе 

режение, 

экология 

и т.п 

экономика

, 

предприн

им 

ательство, 

юриспруд

ен ция, 

делопроиз

в одство, 

социологи

я и т.п. 

технологи

я, 

производс

 условий ролях и сотрудничест
во 

способности 
к 

 действия; межличност
н 

поиске и 
сборе 

мобилизации 

 контроль 
и 

ых информации; сил и 
энергии, 

 оценка отношениях
. 

разрешение волевому 

 процесса 
и 

 конфликтов 
— 

усилию — к 

 результат
ов 

 выявление, выбору в 

 деятельно
ст 

 идентификац
ия 

ситуации 

 и;  проблемы, мотивационн
ог 

 применен
ие 

 поиск и 
оценка 

о конфликта, 
к 

 методов  альтернативн
ых 

преодолению 

 информац
и 

 способов препятствий. 

 онного  разрешения  

 поиска, в  конфликта,  
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Внеурочн

ая 

деятельно

ст ь по 

предмета

м 

школьной 

программ

ы 

том числе 
с 
помощью 

компьюте

р ных 

средств 

анализ 

объектов 

с целью 

 принятие 
решения и 

его 

реализация; 

управление 

поведением 

партнѐра — 

контроль, 

 тв о, ИВТ, 

энергосбе

ре жение 

 выделени
я 

 коррекция,  

 признаков  оценка  

 (существе
н 

 действий  

 ных,  партнѐра;  

 несуществ
е 

 умение с  

 нных);  достаточной  

 синтез как  полнотой и  

 составлен
ие 

 точностью  

 целого из  выражать 
свои 

 

 частей, в  мысли в  

 том числе  соответствии 
с 

 

 самостоят
ел 

 задачами и  

 ьное  условиями  
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 достраива

н ие, 

восполне

ни е 

недостаю

щ их 

компонен

то в; 

выбор 

основани

й и 

критериев 

для 

сравнения

, 

сериации, 

классифи

ка ции 

объектов; 

подведен

ие под 

понятия, 

выведени

е 

следстви

й; 

установл

ен ие 

причинно

- 

следстве

нн ых 

связей; 

построен

ие 

логическ

ой цепи 

 коммуникаци

и; 

  

Общекультурное 
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Воспитате

ль ные 

мероприят

и я 

выбор 

наиболее 

эффектив

н ых 

способов 

решения 

задач в 

зависимо

ст и от 

конкретн

ых 

условий; 

рефлекси

я 

способов 

и условий 

действия; 

контроль 

и оценка 

процесса 

и 

результат

ов 

деятельно

ст 

знания 

моральных 

норм, 

умения 

выделять 

нравственн

ый аспект 

поведения 

и 

соотносить 

поступки и 

события с 

принятыми 

этическими 

принципам

и), а также 

ориентации 

в 

социальных 

ролях и 

межличнос

тн ых 

отношения

х. 

постановка 

вопросов — 

инициативно

е 

сотрудничест

во в поиске и 

сборе 

информации

; 

разрешение 

конфликтов 

— 

выявление, 

идентификац

ия 

проблемы, 

поиск и 

оценка 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

целеполаган

ие 

планирован

ие 

— 

составлен

ие плана и 

последовател

ьн ости 

действий; 

прогнозирова

н ие — 

контроль 

коррекция 

— оценка — 

элементы 

волевой 

саморегуляц

ии 

 

 

 

 

Подготов

ка и 

проведен

ие КВН 

среди 

учащихся 

10-х 

классов 

Посещение 

театров, 

кинопоказ

ов, музеев 
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 и;  задачами и   
применен
ие 

условиями 

 жизненное, 

личностное, 

профессион

ал ьное 

самоопреде

ле ние; 

действия 

смыслообра

зо вания и 

нравственн

о- 

этического 

оценивания

, 

реализуемы

е на основе 

ценностно- 

смысловой 

ориентации 

учащихся 

(готовности 

к 

жизненном

у и 

личностном

у 

самоопреде

ле нию, 

целеполаган

ие 

планирован

ие 

— 

прогнозиров

ан ие — 

контроль 

коррекция 

— оценка — 

элементы 

волевой 

саморегуляц

ии как 

способности 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию — к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ог о 

конфликта, к 

преодолени

ю 

препятствий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Мой 

выбор" 

- 

представл

ен ие 

профилей 

старшекла

сс никами 

с 

участием 

родителей

, 

педагогов, 

ученых 

Экскурсии

, лекции, 

профессио

н альные 

пробы 

Социальн

ые 

практики 

ОГМУ, 

ОГУ, 

ООО 

"Оренбур

гс кий 

радиатор"

, 

экскурсии

, лекции, 

професси

 методов коммуникаци
и; 

 информац
и 

 

 онного  

 поиска, в  

 том числе 
с 

 

 помощью  

 компьюте
р 

 

 ных 
средств 

 

 анализ  

 объектов 
с 

 

 целью  

 выделени
я 

 

 признаков  

 (существе
н 

 

 ных,  

 несуществ
е 

 

 нных)  

 синтез как  

 составлен
ие 

 

 целого из  

 частей, в  

Внеурочн

ая 

деятельно

ст ь по 

предмета

м 

школьной 

программ

ы 

том числе 
самостоят

ел ьное 
достраива
н ие, 
восполне
ни е 

 

 недостаю
щ 

 

 их  

 компонен
то 

 

 в;  
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 выбор  он альные 

пробы  основани
й 

 

 и 
критериев 

 

 для  

 сравнения
, 

 

 сериации,  

 классифи
ка 

 

 ции  

 объектов;  

 подведени
е 

 

 под  

 понятия,  

 выведени
е 

 

 следствий
; 

 

 установле
н 

 

 ие  

 причинно
- 
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 следствен

н ых 

связей; 

построен

ие 

логическ

ой цепи 

    

Духовно-нравственное 

Жизнь 

ученическ

их 

сообществ 

выбор 

наиболее 

эффектив

н ых 

способов 

решения 

задач в 

зависимо

ст и от 

конкретн

ых 

условий; 

рефлекси

я 

способов 

и условий 

действия; 

жизненное, 

личностное, 

профессион

ал ьное 

самоопреде

ле ние; 

действия 

смыслообра

зо вания и 

нравственн

о- 

этического 

оценивания

, 

реализуемы

е на основе 

ценностно- 

планировани

е 

сотрудничест

ва с 

учителем и 

сверстникам

и 

— 

определение 

способов 

взаимодейств

ия 

; 

инициативно

е 

сотрудничест

во в поиске и 

целеполаган

ие 

планирован

ие 

— 

прогнозиров

ан ие 

контроль 

коррекция — 

оценка — 

элементы 

волевой 

саморегуляц

ии как 

способности 

к 

мобилизации 

Пост 

№1 

Юный 

патриот 

Юный 

погранич

ни к 

Военно- 

спортивн

ые 

соревнова

н ия 

"Зарница" 

Воспитате

ль ные 

мероприят

и я 

 

Вахта 

памят

и 
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 контроль 

и оценка 

процесса 

и 

результат

ов 

деятельно

ст и; 

применен

ие 

методов 

информац

и онного 

поиска, в 

том числе 

с 

помощью 

компьюте

р ных 

средств 

анализ 

объектов 

с целью 

выделени

я 

признаков 

синтез как 

составлен

ие целого 

из частей, 

в том 

числе 

самостоят

ел ьное 

достраив

ан ие, 

смысловой 

ориентации 

учащихся 

(готовности 

к 

жизненном

у и 

личностном

у 

самоопреде

ле нию, 

знания 

моральных 

норм, 

умения 

выделять 

нравственн

ый аспект 

поведения 

и 

соотносить 

поступки и 

события с 

принятыми 

этическими 

принципам

и), а также 

ориентации 

в 

социальных 

ролях и 

межличнос

тн ых 

отношения

х. 

сборе 

информации

; 

разрешение 

конфликтов 

— 

выявление, 

идентификац

ия проблемы, 

поиск и 

оценка 

альтернативн

ых способов 

разрешения 

конфликта, 

принятие 

решения и 

его 

реализация; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с задачами 

и условиями 

коммуникац

ии 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию — к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ог о 

конфликта, к 

преодолени

ю 

препятствий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классны

й час 
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 восполне

ни е 

недостаю

щ их 

компонен

то в; 

выбор 

основани

й и 

критериев 

для 

сравнения

, 

сериации, 

классифи

ка ции 

объектов; 

подведен

ие под 

понятия, 

выведени

е 

следстви

й; 

установл

ен ие 

причинн

о- 

следстве

нн ых 

связей;по

ст роение 

логическ

ой цепи 

    

Спортивно- оздоровительное 

Жизнь 

ученическ

их 

сообществ 

выбор 

наиболее 

эффектив

н ых 

способов 

решения 

задач в 

ценностн

о- 

смыслова

я 

ориентац

ия 

учащихся 

определение 

способов 

взаимодейств

ия 

; 

инициативно

целеполаган

ие 

планирован

ие 

— 

прогнозиров

Школьны

й 

спортивн

ый клуб 
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 зависимо

ст и от 

конкретн

ых 

условий; 

рефлекси

я 

способов 

и условий 

действия; 

контроль 

и оценка 

процесса 

и 

результат

ов 

деятельно

ст и; 

жизненное, 

личностное, 

профессион

ал ьное 

самоопреде

ле ние; 

е 

сотрудничест

во в поиске и 

сборе 

информации

; 

разрешение 

конфликтов 

— 

выявление, 

идентификац

ия проблемы, 

поиск и 

оценка 

альтернативн

ых способов 

разрешения 

конфликта, 

принятие 

решения и 

его 

ан ие — 

контроль 

коррекция 

элементы 

волевой 

саморегуляц

ии как 

способности 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию — к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ог о 

конфликта, к 

преодолени

ю 

 

 

Секция 

волейбо

ла 

 

 

 

Воспитате

ль ные 

мероприят

ия 

 
Школьн

ые 

спортивн

о- 

профила

к- 

тические 

акции и 

воспита- 
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   реализация препятствий. тельные 

ме- 

роприятия

: Акция 

«Родная 

школа - 

первый 

шаг к 

вершинам 

спорта», 

Акция 

"Спорт 

вме- сто 

нарко- 

тиков", 

школьная 

спартакиа

- да, 

Месяч- 

ник обо- 

ронно- 

массовой 

и 

спортивн

о- 

массовой 

работы, 

по- 

священны
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й Дню 

защит- 

ника 

Отече- 

ства, Все- 

российски

й день 

бега, 

акция 

"Лыжня 

России" 

 

Формирование универсальных учебных действий в 

образовательном процессе определяется тремя взаимодополняющими 

положениями: 
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1. Формирование и становление универсальных учебных дейст- 

вий как цель образовательного процесса определяет его содержание и 

организацию. 

2. Формирование и становление универсальных учебных дейст- 

вий происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества оп- 

ределяют эффективность образовательного процесса, в частности усвое- 

ние знаний и умений; формирование образа мира и основных видов 

компетенций обучающегося, в том числе социальной и личностной ком- 

петентности. 

Представление о функциях, содержании и видах универсальных 

учебных действий положено в основу построения целостного учебно- 

воспитательного процесса. Отбор и структурирование содержания 

образования, выбор методов, определение форм обучения учитывает 

цели формирования конкретных видов универсальных учебных 

действий. 

Развитие универсальных учебных действий решающим образом 

зависит от способа построения содержания учебных предметов. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 

формирование компетентностей в любой предметной области. 

Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные 

возможности для формирования и становления УУД, определяемые, в 

первую очередь, его функцией и предметным содержанием. 



248 
 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны 

занять и так называемые метапредметные (т.е. «надпредметные», или 

учебные действия метапознавательные) УУД. Они направлены на анализ 

и управление обучающимися своей познавательной деятельностью, будь 

то ценностно – моральный выбор в решении моральной дилеммы, 

определение стратегии решения математической задачи, запоминание 

фактического материала по истории или планирование совместного с 

другими учащимися лабораторного эксперимента по физике или химии. 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию 

способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

овладевать умениями и компетентностями, включая самостоятельную 

организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться ориентации 

обучающихся как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включая осознание обучающимися ее 

целевой направленности, ценностно – смысловых и операциональных 

характеристик. 

 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных 

учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной 

работы, направленной на формирование универсальных учебных действий 

на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и 

задач в предметном обучении, проектной и учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора 

обучающимися темпа, режимов и форм освоения предметного 

материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достижения обучающихся, полученные вне рамок 
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образовательной организации, в результаты в форматах, принятых 

в данной  образовательной  организации  (оценки,  портфолио  и  

т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, носящие полидисциплинарный и 

метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности 

образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров 

для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей 

деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы 

формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы. 

На уровне  среднего общего образования  формирование 

познавательных УУД обеспечивается  созданием условий для 

восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии 

обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне 

среднего общего образования рекомендуется организовывать 

образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление 

межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 
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– полидисциплинарные и метапредметные погружения и 

интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая 

предполагает: 

–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими 

достижениями в области науки и технологий; 

–  выбор тематики исследований, связанных с учебными 

предметами, не изучаемыми в школе: психологией, социологией, 

бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение 

проблем местного сообщества, региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего 

общего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные 

возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых 

обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

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 общественности для выполнения учебно- 

исследовательских работ и реализации проектов; 
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– представителями власти, местного самоуправления, фондов, 

спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных 

норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; 

материал, используемый для постановки задачи на ассамблеях, 

должен носить полидисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных 

стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение 

реально существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни 

местного сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, 

самостоятельная организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 
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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 целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных 

предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов 

его реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации 

проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками  ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами,  в том числе 

нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах 

ее реализации. 
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II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной 

работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью 

образовательной организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на 

освоении учебно-исследовательской и проектной работы как типа 

деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные предметы 

На уровне среднего общего образования исследование и проект 

приобретают статус инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной 

жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления 

проектной деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках 

совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего 

общего образования проект реализуется самим старшеклассником или 

группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную 

идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся 

определяет параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме 

того, он формирует навык принятия параметров и критериев успешности 

проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе 

социальными 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 
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благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 

сообществу бизнесменов, деловых людей. 

 

II.1.5. Описание основных направлений учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

– исследовательское; 

– прикла 

– информационное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными 

направлениями являются: 

– социальное; 

– проектирование; 

– исследовательское 

– информационное. 

 

 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и  

внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 
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– о философских и методологических основаниях научной 

деятельности и научных методах, применяемых в 

исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, 

эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод 

анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности 

(патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, 

заинтересованных в результатах исследований и 

предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 
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– использовать элементы математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в ходе учебно- 

исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в 

ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной 

деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках 

исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и 

сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или 

проекта в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции 

развития различных видов деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения 

исследований и реализации проектов в различных областях 

деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или 

возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом 

этапе реализации и по завершении работы; 
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– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения 

результатов. 

 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе 

системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том 

числе программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование 

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

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 должны иметь необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД, что может включать 

следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 
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– 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 соответствии с особенностями 

формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

– 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 рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических 

характеристик организации образовательного пространства старшей 

школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном 

пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с 

учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся (разнообразие форм 

получения образования в данной образовательной организации, 

обеспечение возможности выбора обучающимся формы 

получения образования, уровня освоения предметного материала, 
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учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского 

сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных 

достижений, полученных обучающимися в иных образовательных 

структурах, организациях и событиях, в учебные результаты 

основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования 

(онлайн-курсов, заочных школ, дистанционных университетов) 

как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции 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 проектов, так и через организованную 

разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и 

благотворительных 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. Нецелесообразно допускать 

ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 

пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 
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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 такие учебные задачи, решение которых 

невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а 

также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без 

соответствующих управленческих умений, без определенного уровня 

владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет 

специальных задач, лежащих вне программы или искусственно 

добавленных к учебной программе, а за счет того, что поставленная 

учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко 

деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через 

анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. 

Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской 

компетентности подбирались педагогом или группой педагогов- 

предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться 

шагом в развитии универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры 

призваны обеспечить возможность самостоятельного действия 

обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов 

образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия 

решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной 

цели. 
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II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных образовательной организацией модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни 

подростка, а именно защита реализованного проекта, представление 

учебно-исследовательской работы. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной 

работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны 

быть обсуждены: 

– 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 проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают 

обучающегося при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при 

необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и 

позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану: 
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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 должна быть обеспечена тьюторским 

(кураторским) сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: 

обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее 

защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного 

проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

быть известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного 

проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от 

момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная 

комиссия, в которую должны обязательно входить педагоги и 
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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; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен 

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат 

вывода данных и способ презентации итоговых оценок 

обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в 

формате, принятом образовательной организацией доводятся до 

сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат 

оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно 

носить выраженный научный характер. Для руководства 

исследовательской работой обучающихся необходимо привлекать 

специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно 

выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне 

школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. 

В случае если нет организационной возможности привлекать специалистов 

и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство 

этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественнонаучные исследования; 
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– 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, описание инструментария и регламентов 

исследования, проведение исследования и интерпретация полученных 

результатов. 

Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, 

социальной и экономической областях желательным является 

использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 

 

II.2. Программы отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего 

образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с 

требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют 

преемственность с основной образовательной программой основного 

общего образования. 

 

Русский язык 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о 

языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных 

единиц и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский 

язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном 
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общении, в межнациональном общении. Формы существования русского 

национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии 

языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные 

лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных 

монологических и диалогических высказываний различных типов и 

жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально- 

стилистической дифференциации языка. Функциональные стили (научный, 

официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности современного русского 

языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, 

конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического 

(выступление,   статья,   интервью,   очерк,   отзыв   и   др.), официально- 

делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 
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разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия 

языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости 

от коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры 

речи: нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и 

самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, 

говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная 

формы). Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм 

русского литературного языка: орфоэпические (произносительные и 
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акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного 

языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в 

речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. 

Литература 

Дидактической единицей программы определен учебный модуль – 

логически самостоятельный компонент учебной программы. 

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения: 

чтение конкретных произведений на уроке, стратегию чтения которых 

выбирает учитель (медленное чтение с элементами комментирования; 

комплексный анализ художественного текста; сравнительно- 

сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной 

деятельности осваиваются основные приемы и методы работы с 

художественным текстом. 

Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. 

Определение жанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. 

Пространство и время в художественном произведении. Роль сюжета, 

своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих (вступление, 

завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир 

произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы 

произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста. 

Методы анализа 
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Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. 

Структурный анализ (метод анализа бинарных оппозиций). 

Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и 

областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают 

разницу между аналитической работой с текстом, его составляющими, – и 

интерпретационной деятельностью. Интерпретация научная и творческая 

(рецензия, сочинение и стилизация, пародия, иллюстрация, другой способ 

визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и 

спектакль, экранизация). Интерпретация литературного произведения 

другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными 

постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями образов 

и сюжетов литературы). Связи литературы с историей; психологией; 

философией; мифологией и религией; естественными науками (основы 

историко-культурного комментирования, привлечение научных знаний для 

интерпретации художественного произведения). 

Самостоятельное чтение 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются 

обучающимся в рамках списка литературы к модулю. На материале 

произведений из этого списка обучающиеся выполняют итоговую 

письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень владения 

основными приемами и методами анализа текста). 

Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего 

читательского опыта. Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение 

(о произведении, об авторе, об интерпретации произведения), мини- 

экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: краткий ответ на 

вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, 
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рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических 

статей), научное сообщение, проект и презентация проекта. 

Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при 

работе с произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения 

к справочно-информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. 

Самостоятельная деятельность, связанная с поиском информации о 

писателе, произведении, его интерпретациях. Формирование навыка 

ориентации в периодических изданиях, других информационных ресурсах, 

освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, 

события литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 

Список произведений и авторов к программе по литературе 

И. А. Гончаров. «Обломов» 

И. С. Тургенев. «Отцы и дети» 

А. Н. Островский. «Гроза» 

Н.А. Добролюбов 

Статья «Луч света в темном царстве» 

Д.И. Писарев 

Статья «Мотивы русской драмы» 

Н. А. Некрасов. Стихотворения: «Блажен незлобивый поэт…», «В 

дороге», «В полном разгаре страда деревенская…», «Вчерашний день, часу 

в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О Муза! я у двери 

гроба…», «Поэт и Гражданин», «Пророк», «Памяти Добролюбова». 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

Ф. И. Тютчев. 

Стихотворения: «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое…»), «Нам не 

дано предугадать…», «Не то, что мните вы, природа…», «О, как 

убийственно мы любим…», «Певучесть есть в морских волнах…», «Умом 

Россию не понять…», «Silentium!», «День и ночь», «Есть в осени 
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первоначальной…», «Еще в полях белеет снег…», «Предопределение», 

«С поляны коршун поднялся…», «Фонтан», «Эти бедные селенья…». 

А. А. Фет. 

Стихотворения: «Еще майская ночь», «Как беден наш язык! Хочу и 

не могу…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Учись у них 

– у дуба, у березы…», «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость 

эта…», «Я пришел к тебе с приветом…», «Я тебе ничего не скажу…», «На 

стоге сена ночью южной…», «Одним толчком согнать ладью живую…». 

Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание», «Идиот» 

Л. Н. Толстой. «Война и мир» 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города». 

Н. С. Лесков. «Очарованный странник» 

Ф. М. Достоевский. «Идиот» 

А. П. Чехов. Рассказы «Студент», ««Ионыч», «Палата № 6», 

«Человек в футляре», «Дама с собачкой». Пьеса «Вишнѐвый сад» 

О. де Бальзак. «Шагреневая кожа» 

Г. Флобер Роман «Госпожа Бовари». 
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История 

\Всеобщая История 

Введение. Мир в ХХ — начале XXI в. Первая и Вторая мировые войны как 

переломные этапы в истории человечества. Масштабные перемены в облике мировой 

цивилизации в ХХ — начале XXI в.: рост численности населения мира, средней 

продолжительности жизни, количества городского населения и т. д.; ускорение темпов 

научно-технического прогресса и вызванные им перемены в образе жизни и условиях 

труда людей, в способах коммуникации, в системах ценностей 

и общественных отношений. Противоречивость и неоднозначность итогов 

общественного прогресса в начале XXI в. Проблемы и противоречия современного 

мира. 

Раздел I. Первая мировая вой на и её итоги.  
Первая мировая вой на: фронт и тыл. Международные отношения накануне Первой 

мировой войны. Причины начала мирового конфликта. Сараевское убийство. 

Дипломатическая подготовка войны. Вступление в войну Германии, России, Франции, 

Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Планы основных воюющих сторон, 

соотношение сил. Военные действия 1914 г.: битва на реке Марна, «бег к морю», 

морское сражение при Гельголанде, Галицийская битва. Вступление в вой ну 

Османской империи. Итоги военной кампании 1914 г. Рост противоречий воюющих 

держав. Война и кризис. Революция 1917 г. и выход из войны России. Вступление в 

войну США и кампания 1918 г. Компьенское перемирие. 

Послевоенное мироустройство. Версальско-Вашингтонская система. Планы 

послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Трения между 

державами- победительницами. 14 пунктов Вудро Вильсона. Условия и противоречия 

Версальского мира. Вашингтонская конференция: причины созыва, ход и результаты. 

Раздел II. Ведущие державы Запада между мировыми войнами. 

Революционное движение в Европе и Азии после Первой мировой войны. 

Предпосылки подъёма революционных и национально-освободительных движений в 

странах Европы и Азии в конце первого десятилетия ХХ в. Влияние октябрьских 

событий Великой российской революции 1917 г. на идеологию и политику социал-

демократии и освободительные движения зарубежных стран. Ноябрьская революция 

1918 г. в Германии и её итоги. Веймарская республика. Революция 1919 г. в Венгрии: 

причины, ход и результаты. Образование Коммунистического интернационала. 

Национально- освободительная революция в Ирландии. Национально- 

освободительные движения и революции 1920-х гг. в государствах Востока: Турция, 

Иран, Афганистан, Индия, Китай. 

Левые и правые в политической жизни Западной Европы в 1920-е гг. Раскол 

социал-демократического движения: причины, направления и теоретики, участие в 

политической жизни стран Западной Европы. Зарождение фашизма в Италии и 

национал-социализма в Германии. Основные характеристики идеологии фашизма. 

Фашистский режим в Италии. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. 

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта 
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Социально-экономическое и политическое положение США после Первой мировой 

войны. План Ч. Дауэса. Лидерство США в мировой экономике. Начало Великой 

депрессии. Мировой экономический кризис: причины и сущность. Социально-

политические последствия Великой депрессии. Победа Ф. Д. Рузвельта на выборах в 

США. «Новый курс»: основные направления. «Новый курс» как первый в истории 

опыт государственного регулирования рыночной экономики в условиях демократии, 

создания общегосударственной системы социальной защиты в США. Итоги «Нового 

курса». 

Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии. Рост 

популярности и поддержки нацизма в германском обществе в годы экономического 

кризиса. Приход нацистов к власти (1933) и политическая программа А. Гитлера. 

Утверждение фашистской диктатуры: запрещение оппозиции, борьба с инакомыслием, 

система трудового фронта и ликвидации безработицы. Расовая теория и её реализация 

в школах, культуре, обществе Германии. Создание лагерей смерти. «Ариизация» 

экономики. Тоталитарный режим. Фашизм в Италии. Причины подъёма национализма 

и милитаризации Японии во второй половине 1920-х — 1930-е гг. Меморандум Танака. 

Распространение фашистской идеологии. Внутренние и внешние условия фашизации 

государств Европы в 1920–1930-е гг. 

Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции. Великобритания в 

начале 1920-х гг. Общее и особенное в проявлениях мирового экономического кризиса 

1929–1933 гг. в Великобритании. Создание коалиционного национального 

правительства и политика социальных компромиссов. Причины непопулярности 

ультраправых фашистских организаций в Великобритании. Общее и особенное в 

проявлениях мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. во Франции. 

Активизация фашистского движения и противодействие ему. Значение Пакта о 

единстве действий коммунистической и социалистической партий. Создание и 

деятельность Народного фронта. Политика Правительства национальной обороны. 

Милитаризм и пацифизм на международной арене. Десятилетие пацифизма. 

Причины снижения пацифистских настроений в 1930-е гг. и нарастания агрессии. 

Внешняя политика Японии в 1930-е гг. Захват Японией Маньчжурии. Реакция Лиги 

Наций и других стран мира на акты агрессии со стороны Германии, Италии, Японии. 

Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Итало-эфиопская 

вой на 1935–1936 гг. Оккупация Германией Рейнской зоны. Создание оси Берлин–

Рим–Токио. Гражданская вой на в Испании: причины, основные участники, ход 

событий. Франкистский мятеж. Итало-германская интервенция в Испании. Поражение 

Испанской республики. Рост угрозы миру и международной безопасности в конце 

1930-х гг. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его 

последствия. Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация 

независимости Чехословакии. Крах 

идеи коллективной безопасности в Европе. Британо- франко-советские переговоры в 

Москве. Советско- германский пакт о ненападении и его последствия. Раздел 

Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Раздел III. Человечество во Второй мировой войне. 



273  

Начальный период Второй мировой войны. Причины новой мировой войны. 

Соотношение сил и стратегия противников. Блицкриг. «Странная вой на», линия 

Мажино. Разгром Польши. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и её 

союзников. Битва за Британию. «Новый порядок» в Европе. Нацистская политика 

геноцида. Холокост. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Присоединение к 

СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско- германский договор о 

дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и 

Северной Буковины к СССР. Советско- финляндская война и её международные 

последствия для СССР. Рост советско-германских противоречий. Подписание 

Тройственного пакта. Нападение Германии на СССР. Срыв плана «Барбаросса». 

Формирование антигитлеровской коалиции: хронология, проблемы и достижения. 

Агрессия Японии на Тихом океане в 1940–1941 гг. Пёрл- Харбор и вступление в вой ну 

США. «Новый порядок» на восточно-азиатском пространстве. 

Трудный путь к победе. Проблема открытия второго фронта. Значение советско-

германского фронта. Решающий перелом: 1943–1944 гг. Сталинградская и Курская 

битвы. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические 

бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима 

Муссолини. Перелом в вой не на Тихом океане. Тегеранская конференция: вопросы и 

решения. Открытие второго фронта. Военные действия 1944 г. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. 

Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка 

переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло- Одерская операция. 

Ялтинская конференция. Противоречия между союзниками по антигитлеровской 

коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в 

разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Наступление союзников 

против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в 

вой ну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. СССР и 

союзники в антигитлеровской коалиции: преимущества и плоды сотрудничества, 

неразрешимые противоречия. 

Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН. Цена победы человечества 

над фашизмом: жертвы среди военного и мирного населения; материальные потери; 

разрушение культурных ценностей. Значение победы над фашизмом. Потсдамская 

конференция: вопросы, противоречия, решения. Принципы послевоенного устройства 

мира. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками 

Германии и Японии. Создание ООН: цели и основные принципы. 

История России. 

Россия в годы «Великих потрясений» 

Территория и  население. Основные сословия и социальные слои. Политическое 

устройство. Политические партии. Российская модернизация. Россия и мир накануне 

ПМВ. Вступление в войну. Планы строн. Сражения 1914-1915 гг. кампания 1916 г. 

Русская армия в ПМВ. Патриотический порыв общества. Народы России и 

ПМВ.Земский и Городской Союзы. Экономика в годы войны. 
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Война и политические партии. «Прогрессивный блок». Усталость общества и армии от 

войны. Кризис и политика самодержавия. «Министерская чехорда». Падение 

популярности династии. Февральские события и отречение Николая II. Временное 

правительство. Июльский кризис и конец двоевластия. Выступление Л.Г. Корнилова.  

События октября 1917 г. Коалиционное правительство большевиков и левых эссеров. 

Идеология и правктика большевизма. Декрет о мире и переговоры в Бресте. Декрет о 

земле. Финансово-экономическая политика большевиков. Политика в отношении 

религии и церкви. Установление однопартийной системы.  

Первые сполохи конфликта. Восстание чехословацкого корпуса. Начало иностранной 

интервенции и распад страны. Создание регулярной Красной армии.Военные действия 

1019-начала 1920 гг. страны Запада и Гражданская война в России. Поражение армии 

Врангеля в Крыму. Советско-польская война. Гражданская война в Украине, 

Закавказье, Средней Азии и на Дальнем Востоке.  

Политика военного коммунизма. Трудовая повинность и национализация 

промышленности. Политика большевиков  в деревне.  

Формирование нового общества. Права женщины и роль семьи в новом обществе. 

Деградация городской жизни. Проблемы снабжения городов. Интеллигенция и 

революция. Большевистское руководство культурой. Культура и коммунистическая 

пропаганда. Образование и наука. Борьба с религией и церковью. Первая мировая 

война», «Революция 1917 г.», Гражданская война», «Революция и культура» 

Россия в годы ««Великих потрясений» 1914-1921 гг. 

Советский Союз в 1920-1930-е гг. 

После Гражданской войны. Переход к НЭПу. НЭП. Споры в партийном руководстве. 

Образование СССР. Советская Конституция 1924 г. Формирование однопартийной 

системы. Смерть Ленина и борьба за власть.  Цели и задачи модернизации. 

Социальные последствия. 

Цели и задачи модернизации. Социальные последствия. Утверждение полновластия 

И.В.Сталина. репрессии 1930-х гг. конституция 1936 г. Социальная структура.  

Повседневная жизнь. Религиозная жизнь.  Выход из дипломатической изоляции. 

«Военная тревога» 1927 г. Ссср и Гражданская война в Испании. Обострение 

международной обстановки. Образование и наука. Искусство. Культура русского 

зарубежья. Формирование ценностей советского патриотизма. Социалистический 

реализм.  «СССР в 1920-30 гг.», «Индустриализация», «Коллективизация», «Наука и 

культура»«Советский Союз в 1920-1930-е гг.». 

Советский Союз в годы военных испытаний 

СССР и рост военной угрозы. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией. СССР и начало ВМВ.. Война с Финляндией. Подготовка СССР к войне. 

Планы и силы сторон. Нападение Германии на СССР. Срыв германских планов 

блицкрига.  

Наступление гитлеровских войск на Москву. Разгром германских войск под Москвой. 

Оборона Ленинграда.  Германское наступление весной-летом 1942 г. Сталинградская 
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битва. Битва на Курской дуге. Юитва за Днепр.  Перестройка экономики на военный 

лад. Фронтовые будни. Повседневность в советском тылу.  Нацистский 

оккупационный режим. Преступления гитлеровцев. Трагедия плена. Партизанское 

движение. Корреспонденты и писатели на службе фронту. Изобразительное искусство. 

Труд ученых. СССР и союзники. Крупнейшие наступательные операции 1944 г. 

Освобождение Центральной и Восточной Европы. Битва за Берлин. Ялтинская 

конференция. Потсдамская конференция. Советско-японская война. Осуждение 

главных военных преступников. Потери. Экономические и политические итоги войны. 

Репатриации советских граждан«Великая Отечественная война». «СССР в Великой 

Отечественной войне» 

 

География 

 

Человек и ресурсы Земли  
Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человечества и 

природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и 

цивилизация.  

Круговорот вещества и ресурсные проблемы. Природные ресурсы, их основные 

виды, размещение и крупнейшие месторождения. Природноресурсный потенциал. 

Роль природных ресурсов в современной экономике. Ресурсообеспеченность стран 

мира. Истощение природных ресурсов и малоотходные технологии.  

Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими 

различных стран и регионов.  

Земельные ресурсы. Деградация почв, её масштабы.  

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение 

дефицита пресных вод. Гидроэнергоресурсы.  

Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и 

лесовосстановление.  

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. Роль 

Океана. Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов Мирового 

океана.  

Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. 

Агроклиматические, рекреационные ресурсы. Виды природопользования. 

Рациональное и нерациональное природопользование.  

Практические работы:  

1) Оценка обеспеченности страны (региона) основными видами природных 

ресурсов.  

2) Сравнение обеспеченности минеральными ресурсами Российской Федерации и 

Саудовской Аравии.  

3) Сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения в различных районах 

земного шара (на примере лесных ресурсов).  

4) Написание эссе на тему «Роль воды в моей жизни».  
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5) Описание одного из видов нетрадиционной энергетики (по плану).  

Тема 2. Политическая карта мира  
Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и 

новейший периоды. Количественные и качественные изменения на политической карте 

мира. Современная политическая карта мира.  

Государство - главный объект политической карты. Формы правления: 

монархическая и республиканская. Формы государственного устройства: унитарное и 

федеративное.  

Типы государств. Главные критерии типологии.  

Политическая география и геополитика.  

Практические работы:  

1) Классификация стран на основе анализа политической и экономической карт 

мира.  

2) Нанесение на контурную карту государств с разными формами правления и 

разными формами государственного устройства.  

 

 

Тема 3. География населения  
Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и 

последствия. Депопуляция. Теория демографического перехода. Демографическая 

политика. Типы воспроизводства населения.  

Состав и структура населения. Этнический состав: одно- и многонациональные 

государства. Основные очаги этнических конфликтов.  

Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Занятость 

населения.  

Географические особенности размещения населения. Плотность населения.  

Формы расселения: городское и сельское расселение. Урбанизация как всемирный 

процесс. Основные причины и типы миграций в мире.  

Практические работы:  

1) Прогнозирование изменения численности населения мира.  

2) Определение на основе статистических данных состава и структуры населения 

мира.  

3) Сравнительный анализ демографической политики восточноазиатских и 

западноевропейских стран.  

4) Анализ рассредоточения основных языковых групп населения на Земле.  

5) Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран.  

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций  

Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный 

ландшафт. Основные линии распространения цивилизаций. Современные 

цивилизации. Всемирное наследие ЮНЕСКО.  

География религий. Мировые, национальные, местные традиционные религии. 

Христианство, ислам, буддизм.  
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Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, исламская, 

японская, негро-африканская.  

Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная.  

Практические работы:  

1) Сравнительная характеристика традиционных особенностей двух культур (на 

выбор учителя).  

2) Нанесение на контурную карту очагов основных религий мира.  

Тема 5. География мировой экономики  

Мировая экономика, основные этапы её развития. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой экономики. Отраслевая и 

территориальная структуры хозяйства мира. Глобализация мировой экономики. 

Научно-техническая революция на современном этапе.  

Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение 

экономики.  

География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. 

Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Электроэнергетика.  

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая, 

деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лёгкая, пищевая промышленность.  

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Аграрные отношения. 

Земледелие. Зерновые и технические культуры. «Зелёная революция». 

Животноводство.  

Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы.  

Внешняя торговля, конвертируемость валюты, экономическая интеграция. 

География отраслей непроизводственной сферы. Сфера услуг. Мировая торговля и 

туризм.  

Практические работы:  

1) Сравнительная характеристика экономик одной из индустриальных и одной из 

постиндустриальных стран.  

2) Нанесение на контурную карту мира аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран.  

3) Анализ и объяснение особенностей современного геополитического положения 

России.  

4) Анализ участия стран и регионов в международном разделении труда.  

5) Определение международной специализации крупнейших стран и регионов 

мира.  

6) Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности (по выбору учащегося).  

7) Характеристика одной из отраслей растениеводства/животноводства (по выбору 

учащегося).  

8) Анализ грузооборота и пассажирооборота по основным транспортным 

магистралям мира.  

Тема 6. География в современном мире  
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География как наука. География - система наук. Естественная география. 

Общественная география. Методы, используемые географической наукой: 

статистический, описательный, экспедиционный (полевой), сравнительно-

географический, математический, моделирование, аэрокосмический, 

геоинформационный. Пространство. Территория. Акватория. Аэротория.  

Практическая работа: Описание основных характеристик одной из 

географических наук.  

Тема 7. География природная и география общественная  

Широтная зональность, долготная секторность, высотная поясность. Природные 

комплексы. Природно-антропогенные комплексы. Физико-географическое 

районирование.  

Эволюция общественной географии. Теория «диффузии нововведений». 

Концепция полюсов и центров роста. Теория осей развития. Теория территориально-

производственных комплексов. Кластерная теория.  

Практическая работа: Написание эссе на тему «Изменения в новейшей 

общественной географии».  

Обществознание 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с 

основами жизни общества, с комплексом социальных, общественных и 

гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет 

«Обществознание» является интегративным, включает достижения 

различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 

социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет 

представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции 

какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует 

формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом 

уровне среднего общего образования обеспечивает преемственность по 

отношению к содержанию учебного предмета «Обществознание» на 

уровне основного общего образования путем углубленного изучения ранее 

изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком 

теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения 

понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной 

системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, 

обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие 

выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном 

мире. 
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Задачами реализации программы учебного предмета 

«Обществознания» на уровне среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознания, экологической культуры, способности 

ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Программа учебного предмета «Обществознание» (включая 

экономику и право) для базового уровня среднего общего образования 

составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала, не задает последовательности изучения материала, 



280  

распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение 

учебного предмета. 

Программа учебного предмета «Обществознание» определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами 

которого остается возможность авторского выбора вариативной 

составляющей содержания образования. 

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. 

Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная 

субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. 

Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. 

Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация 

индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы 

мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, 

потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее 

критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного 

познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного 

познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и  

духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. 

Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное 

поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность. Основные направления развития образования. Функции 

образования как социального института. Общественная значимость и 

личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества. 
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Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты 

общества. Многовариантность общественного развития. Эволюция и 

революция как формы социального изменения. Основные направления 

общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. 

Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы 

глобализации. Основные направления глобализации. Последствия 

глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: 

микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные 

доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование 

спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и 

несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной 

экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. 

Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические 

и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты 

(издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. 

Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, 

функции и роль в банковской системе России. Финансовые институты. 

Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и 

безработица, виды безработицы. Государственная политика в области 

занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, 

работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. 
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Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции 

налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и 

бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические 

циклы. Мировая экономика. Международная специализация, 

международное разделение труда, международная торговля, 

экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в 

области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Тенденции экономического развития России. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. 

Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. 

Молодежь как социальная группа. Социальный конфликт. Виды 

социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение 

(девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная 

мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические 

общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики 

в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные 

объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические 

отношения. Политическая власть. Политическая система, ее структура и 
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функции. Государство как основной институт политической системы. 

Государство, его функции. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная 

система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое 

государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология 

лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные 

идейно-политические течения современности. Политические партии, их 

признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. 

Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 

Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств 

массовой информации в политической жизни общества. Политический 

процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Особенности политического процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: 

элементы системы права; частное и публичное право; материальное и 

процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская 

обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая 

ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право  

на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские 

правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. 

Право собственности. Основания приобретения права собственности. 

Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. 
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Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые 

формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в 

профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, 

порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности 

уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное 

судопроизводство. Понятие и предмет международного права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 

Математика 

Углубленный уровень  

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с 

использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований 

многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение задач с использованием 

градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение задач на движение и 

совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-

рациональных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств 

и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых 

промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 

Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной 

пропорциональности и функции у= √х.  Графическое решение уравнений и 

неравенств. Использование операций над множествами и высказываниями. 

Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых 

промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач свойств 



285  

арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной 

сходящейся геометрической прогрессии.  Множества (числовые, геометрических 

фигур). Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, конечное, 

бесконечное множество. Способы задания множеств Подмножество. Отношения 

принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. 

Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.  

 Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра 

высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и 

всеобщности.  

 Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера, основных логических правил.  

 Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 

математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. 

Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному 

данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия.  

 Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. 

Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. 

Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа. 

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические 

функции чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических 

функций, формулы двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, 

разности в произведение тригонометрических функций, и наоборот.  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. 

Четные и нечетные функции. Функции «дробная часть числа» у = {х} и «целая часть 

числа» у = [х]. 

Тригонометрические функции числового аргумента у= соs x, у=sin x, у= tg x, 

у=сtg x . Свойства и графики тригонометрических функций.  

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и 

графики. Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические 

уравнения. Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшие 

системы тригонометрических уравнений.  

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e и 

функция  у = ех. 
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Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. 

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график.  

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с 

комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных 

числах. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: 

сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические 

методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, 

содержащих переменную под знаком модуля.  

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.  

Уравнения, системы уравнений с параметром.  

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных 

видов. Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. 

Основная теорема алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и 

целозначные многочлены.  

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости.  

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних.  

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. 

Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к 

графику функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение 
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производной в физике. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных 

функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью 

производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение 

производной при решении задач. Нахождение экстремумов функций нескольких 

переменных. 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных 

функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 

Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел 

вращения с помощью интеграла. 

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач на 

доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение 

задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на 

измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью 

векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и 

следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе. 

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом 

следов. Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом 

проекций. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы 

нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах. 
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Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, 

равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. 

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной 

проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. 

Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на 

поверхности многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 

многогранников.  

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.  

Площади поверхностей многогранников.  

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. 

Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус).  

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся 

сферы. Комбинации тел вращения.  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол 

между векторами. Скалярное произведение.  

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. 

Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями.  

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом 

координат. Элементы геометрии масс.  
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Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы 

объема. Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и 

пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях 

объемов.  

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 

Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при 

решении задач.  

Площадь сферы.  

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса.  

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей 

подобных фигур.  

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой.  

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с 

использованием стереометрических методов. 

Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на 

применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление 

частот и вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с 

равновозможными элементарными исходами. Использование комбинаторики. 

Вычисление вероятностей независимых событий. Использование формулы сложения 

вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса.  

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 

ожидание и дисперсия суммы случайных величин.  
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Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое 

распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция 

распределения. Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры. 

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция 

Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, 

подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Центральная предельная теорема.  

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших 

чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в 

науке, природе и обществе.  

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент 

корреляции. Линейная регрессия. 

Информатика 

Базовый уровень 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 

Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и 

обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, 

предназначенных для восприятия человеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 

Универсальность дискретного представления информации. 

 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 
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Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, 

записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 

логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов 

алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Построение логического выражения с данной таблицей истинности. 

Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная 

форма. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов 

(примеры: построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа; определения количества 

различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, 

списков при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное 

дерево. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции 

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы). 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых 

алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования. 
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Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов 

и программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки 

программ. Проверка работоспособности программ с использованием 

трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей. Примеры задач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, 

трех, четырех заданных чисел без использования массивов и 

циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной 

числовой последовательности (или массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе 

счисления; 

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного 

натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным 

просмотром массива: линейный поиск элемента, вставка и 

удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного 

массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, 

проверка соответствия элементов массива некоторому условию, 

нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) 

значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, 

удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного 

образца). 

Постановка задачи сортировки. 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших 

алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. 
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Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать 

требуемый результат. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных 

данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для 

восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, 

таблицы, графики). 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. 

Анализ достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. 

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных 

лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и 

компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров. 

Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка 

больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в 

коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. 

Роботизированные производства. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой 

задачи. Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных 

систем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного 

обеспечения мобильных устройств. 
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Организация хранения и обработки данных, в том числе с 

использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных 

устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. 

Параллельное программирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых 

для решения учебных задач и задач по выбранной специализации. 

Законодательство Российской Федерации в области программного 

обеспечения. 

Способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ. Применение специализированных программ для обеспечения 

стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, 

технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего 

места. Проектирование автоматизированного рабочего места в 

соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование 

готовых шаблонов и создание собственных. Разработка структуры 

документа, создание гипертекстового документа. Стандарты 

библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. 

Оформление списка литературы. 

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. 

Облачные сервисы. 

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства 

ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с 

использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. 

Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 
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Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод 

изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка 

изображения и звука с использованием интернет- и мобильных 

приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки 

презентаций проектных работ. Работа в группе, технология публикации 

готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на 

практике (в том числе – в задачах математического моделирования). 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление 

сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. 

Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. 

Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении 

учебных и практических задач. 

Автоматизированное проектирование 

Представление о системах автоматизированного проектирования. 

Системы автоматизированного проектирования. Создание чертежей 

типовых деталей и объектов. 

3D-моделирование 

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. 

Сеточные модели. Материалы. Моделирование источников освещения. 

Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации 

и предсказания. Искусственный интеллект. 
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Информационно-коммуникационные технологии. Работа в 

информационном пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. 

Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. 

Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование 

языков построения запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные 

сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение 

загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование 

билетов и гостиниц и т.п. 

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и 

обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 

Проблема подлинности полученной информации. Информационная 

культура. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные 

приложения. Открытые образовательные ресурсы. 

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных 

информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. 

Общие проблемы защиты информации и информационной безопасности 

АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 
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Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием 

ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности. 

 

Физика 

Базовый уровень 

Физика и естественнонаучный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного ис- 

следования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Физический закон – границы применимости. Физические тео- 

рии и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании совре- 

менной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физи- 

ка и культура. 

 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кине- 

матические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основ- 

ные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого 

трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение 

импульса. Использование законов механики для объяснения движения не- 
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бесных тел и для развития космических исследований. Механическая энер- 

гия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равнове- 

сия. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и 

газов. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при коле- 

баниях. Энергия волны. 

 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Мо- 

дель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепло- 

вых процессов. Принципы действия тепловых машин. 

 

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полу- 

проводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник 

с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 
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Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Пере- 

менный ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромаг- 

нитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений 

и их практическое применение. 

Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 

 

 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относи- 

тельности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия 

покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпуску- 

лярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водо- 

рода на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция 

деления ядер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звезд. Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 
 

Углубленный уровень 

Физика и естественнонаучный метод познания природы 
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Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод позна- 

ния мира. Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. 

Методы научного исследования физических явлений. Погрешности изме- 

рений физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. 

Закономерность и случайность. Границы применимости физического зако- 

на. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической дея- 

тельности людей. Физика и культура. 

 

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характе- 

ристики механического движения. Модели тел и движений. Равноускорен- 

ное прямолинейное движение, свободное падение. движение тела, бро- 

шенного под углом к горизонту. Движение точки по окружности. Посту- 

пательное и вращательное движение твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная сис- 

тема отсчета. Законы механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, 

Гука, сухого трения. Движение небесных тел и их искусственных спутни- 

ков. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа си- 

лы. Закон изменения и сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия 

твердого тела в инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие 

жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в 

динамике жидкости и газа. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колеба- 

ния, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и 

дифракция волн. Звуковые волны. 
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Молекулярная физика и термодинамика 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и тер- 

модинамики. 

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура 

как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц веще- 

ства. Модель идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и 

средней кинетической энергией поступательного теплового движения мо- 

лекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева– 

Клапейрона, выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые 

законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование 

энергии в фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влаж- 

ность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. 

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. 

Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой маши- 

ны. Цикл Карно. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

 

Электродинамика 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. 

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и 

потенциал электростатического поля. Принцип суперпозиции электриче- 

ских полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в электро- 

статическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электри- 

ческого поля. 



302  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). За- 

кон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, 

электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. По- 

лупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпози- 

ции магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие маг- 

нитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. 

Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной ин- 

дукции. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колеба- 

ния. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменно- 

го тока. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромаг- 

нитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромаг- 

нитных излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в 

однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное внут- 

реннее отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Ко- 

герентность. Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Прак- 

тическое применение электромагнитных излучений. 

 

Основы специальной теории относительности 



303  

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относи- 

тельности Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории от- 

носительности. Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и 

энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно 

черного тела. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, 

законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Брой- 

ля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Ди- 

фракция электронов. Давление света. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода 

на основе квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное из- 

лучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект 

массы и энергия связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и 

синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный 

синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускори- 

тели элементарных частиц. 

 

Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космиче- 

ских объектов. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Клас- 

сификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. 
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Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масшта- 

бы наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Тем- 

ная материя и темная энергия. 

 

Перечень практических и лабораторных работ 

Прямые измерения: 

– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера 

или компьютера с датчиками; 

– сравнение масс (по взаимодействию); 

– измерение сил в механике; 

– измерение температуры жидкостными и цифровыми 

термометрами; 

– оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 

– измерение термодинамических параметров газа; 

– измерение ЭДС источника тока; 

– измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита; 

– определение периода обращения двойных звезд (печатные 

материалы). 

Косвенные измерения: 

– измерение ускорения; 

– измерение ускорения свободного падения; 

– определение энергии и импульса по тормозному пути; 

– измерение удельной теплоты плавления льда; 

– измерение напряженности вихревого электрического поля (при 

наблюдении электромагнитной индукции); 

– измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

– определение показателя преломления среды; 

– измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей 

линз; 

– определение длины световой волны; 
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– определение импульса и энергии частицы при движении в 

магнитном поле (по фотографиям). 

 

Наблюдение явлений: 

– наблюдение механических явлений в инерциальных и 

неинерциальных системах отсчета; 

– наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

– наблюдение диффузии; 

– наблюдение явления электромагнитной индукции; 

– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, 

поляризация; 

– наблюдение спектров; 

– вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или 

бинокль. 

Исследования: 

– исследование равноускоренного движения с использованием 

электронного секундомера или компьютера с датчиками; 

– исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

– исследование центрального удара; 

– исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

– исследование движения броуновской частицы (по трекам 

Перрена); 

– исследование изопроцессов; 

– исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля; 

– исследование остывания воды; 

– исследование зависимости напряжения на полюсах источника 

тока от силы тока в цепи; 

– исследование зависимости силы тока через лампочку от 

напряжения на ней; 
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– исследование нагревания воды нагревателем небольшой 

мощности; 

– исследование явления электромагнитной индукции; 

– исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения 

от расстояния от линзы до предмета; 

– исследование спектра водорода; 

– исследование движения двойных звезд (по печатным 

материалам). 

 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

– при движении бруска по наклонной плоскости время 

перемещения на определенное расстояния тем больше, чем 

больше масса бруска; 

– при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо 

пропорциональна пути; 

– при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна 

времени; 

– квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо 

пропорционален времени наблюдения (по трекам Перрена); 

– скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 

– напряжение при последовательном включении лампочки и 

резистора не равно сумме напряжений на лампочке и резисторе; 

– угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

– при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 

 

 

Конструирование технических устройств: 

– конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

– конструирование рычажных весов; 
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– конструирование наклонной плоскости, по которой брусок 

движется с заданным ускорением; 

– конструирование электродвигателя; 

– конструирование трансформатора. 

Химия 

Тема 1. Теоретические основы органической химии. (2 часа) 

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая 

химия. Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. Структурная 

изомерия. Номенклатура. Значение теории строения органических соединений. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. Способы 

разрыва связей в молекулах органических веществ. 

Классификация органических соединений. 

Демонстрации. 1. Ознакомление с образцами органических веществ и материалами. 2. 

Модели молекул органических веществ. 3. Растворимость органических веществ в воде 

и неводных растворителях. 

4. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

Тема 2. Алканы. (4 часа) 

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. 

Номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакции 

замещения. Получение и применение алканов. Циклоалканы. Строение молекул, 

гомологический ряд. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. 

Демонстрации. 1. Взрыв смеси метана с воздухом.2. Отношение алканов к кислотам, 

щелочам, к раствору перманганата калия. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

Практическая работа №1. Качественное определение углерода и водорода в 

органических веществах. 

Расчетные задачи. Решение задач на нахождение молекулярной формулы 

органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 

 

Тема 3.Алкены. Алкины.( 4 часа) 

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. 

Номенклатура. Изомерия. Химические свойства: реакции окисления, присоединения, 

полимеризации. Правило Марковникова. Получение и применение алкенов. 

Алкадиены. Строение, свойства, применение. Природный каучук. Алкины. 
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Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. 

Номенклатура. Физические и химические свойства. Получение. Применение. 

Демонстрации. 1.Горение этилена. 2. Взаимодействие этилена с раствором 

перманганата калия.3. Образцы полиэтилена. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул. 2.Изучение свойств 

натурального и синтетического каучуков. 

Практическая работа № 2. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Арены. (2 часа) 

Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура. 

Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности 

химических свойств бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических 

углеводородов с другими классами углеводородов. 

Демонстрации. 1. Бензол как растворитель, горение бензола.2. Отношение бензола к 

раствору перманганата калия.3. Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов. 4 часа 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические 

свойства. Способы переработки. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

Расчетные задачи. Решение задач на определение массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

Контрольная работа № 1 

Тема 6. Спирты и фенолы. (3 часа) 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. Водородная связь. Свойства этанола. Физиологическое 

действие спиртов на организм человека. Получение и применение спиртов. 

Генетическая связь предельных одноатомных спиртов с углеводородами. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

Фенолы. Строение молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его 

соединений. Применение фенола. 

Демонстрации. 1. Количественное выделение водорода из этилового спирта. 2. 

Взаимодействие этилового спирта с бромоводородом. 3. Сравнение свойств спиртов в 

гомологическом ряду: растворимость в воде, горение, взаимодействие с натрием. 4. 

Взаимодействие глицерина с натрием. 5. 

Лабораторные опыты. 1. Реакция глицерина с гидроксидом меди (2). 2. Растворение 

глицерина в воде, его гигроскопичность. 

Расчетные задачи. Решение задач по химическим уравнениям при условии, что одно из 
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реагирующих веществ дано в избытке. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны.( 1 час) 

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и 

применение. Ацетон – представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

Демонстрации. 1. Взаимодействие этаналя с аммиачным раствором оксида серебра и 

гидроксидом меди. 2. Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Лабораторные опыты. 1. Получение этаналя окислением этанола. 2. Окисление этаналя 

аммиачным раствором оксида серебра и гидроксидом меди. 

Тема 8. Карбоновые кислоты. (3 часа.) 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная 

группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция 

этерификации. Получение карбоновых кислот и применение. Краткие сведения о 

непредельных карбоновых кислотах. Генетическая связь карбоновых кислот с другими 

классами органических соединений. 

Демонстрации. 1. Отношение олеиновой кислоты к раствору перманганата калия. 

Лабораторные опыты. 1. Получение уксусной кислоты из соли, опыты с ней. 

Практическая работа № 3.  Получение и свойства карбоновых кислот.  

 Практическая работа № 4 Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ. 

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры. (2 часа) 

Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры, строение жиров. Жиры в 

природе. Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Лабораторные опыты. 1. Растворимость жиров, доказательство их непредельного 

характера, омыление жиров. 2. Сравнение свойств мыла и СМС. 3.Знакомство с 

образцами моющих средств. 4.Изучение их состава и инструкций по применению. 

Тема 10. Углеводы. (3 часа) 

Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Физические 

свойства и нахождение в природе. Применение. Фруктоза – изомер глюкозы. 

Химические свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение молекулы. Свойства, 

применение. 

Крахмал и целлюлоза – представители природных полимеров. Физические и 

химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно. 

Демонстрации. 
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Лабораторные опыты. 1.Взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди (II). 

2.Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 3.Взаимодействие 

сахарозы с гидроксидом кальция. 4.Взаимодействие крахмала с иодом, гидролиз 

крахмала. 5.Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ. 

Тема 11. Амины и аминокислоты.( 1 час) 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. 

Строение молекулы анилина. Свойства анилина. Применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение. 

Генетическая связь аминокислот с другими классами органических соединений. 

Тема 12. Белки.( 2 часа) 

Белки – природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Превращения белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. Понятие об 

азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. Пиримидиновые 

и пуриновые основания. 

Нуклеиновые кислоты: состав, строение. Химия и здоровье человека. Лекарства. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Демонстрации. 1. Окраска ткани анилиновым красителем. 2. Доказательства наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. 

Лабораторные опыты. 1. Растворение и осаждение белков. 2. Денатурация белков. 3. 

Цветные реакции белков. 

Тема 13. Синтетические полимеры (3 часа) 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Строение молекул. Стереорегулярное и 

стереонерегулярное строение. Основные методы синтеза полимеров. Классификация 

пластмасс. Термопластичные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. 

Термопластичность. Термореактивность. синтетические каучуки. Строение, свойства, 

получение и применение. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон, 

каучуков. 

Лабораторные опыты. 1. Изучение свойств термопластичных полимеров. 2. Изучение 

свойств синтетических волокон. 

Практическая работа №6. Распознавание пластмасс и волокон. 

Расчетные задачи. Решение расчетных задач на определение массовой или объемной 

доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 
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Контрольная работа № 2 

Заключение ( 1 час ) 

Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и 

природа. 

 

Биология 

Введение ( 1 час) 

Почему важно изучать общебиологические закономерности. 

Демонстрация: таблицы, рисунки, слайды, отражающие значение генетической 

грамотности, знаний в области социальной экологии, эволюционного учения для 

каждого человека. 

Строение и функции клетки. Размножение и  развитие ( 18часов) 

Важнейшие химические элементы клетки. Неорганические вещества. Вода: 

особенности строения молекулы, функции в живых организмах. Органические 

соединения. Углеводы, входящие в состав клеток (моно-, ди- и полисахариды), их 

функции. Липиды ( жиры и жироподобные вещества), их функции. Беокм. Строение 

молекулы белка: первичная, вторичная, третичная, четвертичная структуры. 

Денатурация. Биологические функции белков. Нуклеиновые кислоты. Особенности 

строения и функции ДНК и РНК. Аденозинтрифосфат ( АТФ)- универсальный 

биологический аккумулятор энергии. Строение молекулы АТФ. Макроэргическая 

связь. 

Клетка эукариот- целостная система взаимосвязанных органоидов. Основные этапы 

накопления знаний о клетке, клеточная теория Т. Шванна. Значение работ Р. Вихрова, 

К Бэра для развития клеточной теории.  Современный этап в истории развития 

клеточной теории. Методы цитологических исследований. Общий план строения 

клетки эукариот. Поверхностные структуры ( клеточная стенка, гликокаликс). 

Клеточные мембраны: строение и  функции. Поступление веществ в клетку. 

Пиноцитоз. Фагоцитоз. Вакуолярная система клетки ( эндоплазматическая сеть, 

аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли). Немебранные органоиды клетки : рибосомы. 

Опорно-двигательная система клетки ( микрофиламенты, микротрубочки, клеточный 

центр). Органоиды передвижения: реснички и жгутики. 

Пластиды и митохондрии ( строение и функции в клетке, происхождение. Черты 

сходства с клеткой  прокариот). Энергетическое обеспечение клетки. Анаэробы и 

аэробы. Сущность дыхания и брожения. Фотосинтез, продукты световой и темновой 

фаз. Космическая роль зелёных растений. Вклад К.А. Тимирязева в изучение 

фотосинтеза. Компоненты ядра: ядрышко, хроматин и хромосомы. Жизненный цикл 

клетки. Интерфаза. Митоз. Фазы митоза: профаза, метафаза, анафаза, телофаза. 

Амитоз. Редукционное деление- мейоз и его фазы. Интерфаза. Мейоз I.Особенности 

профазы. Конъюгация и кроссинговер. Метафаза I, анафаза I, телофаза I. Мейоз II, его 

фазы. Биологическое значение мейоза. Способы размножения организмов. Бесполое 
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размножение и его формы. Половое размножение, значение для эволюции. Развитие 

половых клеток. Оплодотворение у животных. Оплодотворение у покрытосеменных 

растений. Приспособление цветковых растений к наземным условиям существования. 

Онтогенез. Особенности индивидуального развития животных. Апоптоз. Старение и 

его причины. Прокариоты. Особенности строения клетки прокариот. Размножение 

бактерий. Особенности обмена веществ. Роль бактерий в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Разнообразие прокариот: цианобактерии, архебактерии, 

особенности их жизнедеятельности. Неклеточные формы жизни- вирусы. 

Демонтсрация:  устройство светового микроскопа, опыты, доказывающие результаты 

фотосинтеза, таблицы, схемы, слайды, портреты учёных. 

Лабораторная работа №1 «Роль ферментов в клетке» 

Лабораторнаяработа №2« Строение клетки эукариот: растений, животных, грибов. 

Лабораторная работа №3« Движение цитоплазмы» 

Лабораторная работа №4 «Явление плазмолиза и деплазмолиза»  

Лабораторная работа №5«Строение половых клеток. Дробление зиготы, 

зародышевые листки» 

Контрольная работа №1 Строение и функции клетки. Размножение и  развитие 

Основные закономерности наследственности ( 15 часов) 

Г. Мендель- основоположник генетики. Принцип дискретной наследственности. 

Моногибридное скрещивание. Гибридологический метод. Закон единообразия 

гибридов  первого поколения ( первый закон Г. Менделя). Закон расщепления в 

потомстве гибридов ( второй закон Г. Менделя). Генетическая символика. 

Промежуточный характер наследования. Анализирующее скрещивание. Закон 

независимого комбинирования  признаков ( третий закон Г. Менделя) . Хромосомная 

теория наследственности. Нарушение сцепления генов, его последствия. Хромосомное 

определение пола. Взаимодействие генов. Цитоплазматическая наследственность. 

Открытие молекулярной природы гена. Репликация ДНК. Образование иРНК на 

матрице ДНК. Генетический код, его свойства. Роль транспортных РНК. Биосинтез 

белков. Роль транспортных РНК. Молекулярная теория гена. Генная инженерия. 

Демонстрация: гербарные материалы, таблицы, схемы, слайды, портреты учёных. 

Практическая работа №1 «Составление родословных» 

Контрольная работа №2«Основные закономерности наследственности» 

Физическая культура 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их 
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роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой 
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активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний 

и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и 

самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль 

и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах 

спорта; правила организации и проведения соревнований, обеспечение 

безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 

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

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области 

физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и 

поддержание оптимального качества жизни, решение задач формирования 

жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных 

навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и 

бег. 
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Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: 

акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); 

бег на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту  

с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; 

технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных 

видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия 

самообороны; приемы страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по 

пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

прикладное плавание. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние 

экологической безопасности на национальную безопасность РФ. Права, 

обязанности и ответственность гражданина в области охраны окружающей 

среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, 

и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания 

и факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и 

использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в 

общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, на 

железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. 
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Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности 

и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение 

на транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: 

мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и 

использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. 

Последствия и ответственность. 

Требования пожарной безопасности в жилье  и  средства  ия.  

История создания пожарной охраны. Героическая профессия (на 

основании письма управления образования администрации города 

Оренбурга № 01-17/4266 от 06.06.2019 г.). 

Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, 

обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 

государственной системы по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства 

по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, характерные для региона проживания, и опасности и 

чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. Правила и рекомендации  безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и в условиях опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, 
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сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, 

коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического 

контроля. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. 

Общегосударственная система противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму: основы законодательства Российской Федерации в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и 

ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного поведения 

при установлении уровней террористической опасности и угрозе 

совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области 

формирования здорового образа жизни. Факторы и привычки, 

разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная 

модель здорового образа жизни. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания 

первой помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при 

оказании первой помощи. Состояния, требующие проведения первой 
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помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при 

неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) 

пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. 

Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и 

санитарного назначения. 

 

Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. 

Национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. 

Факторы и источники угроз национальной и военной безопасности, 

оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. 

Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная 

политика Российской Федерации в современных условиях. Основные 

задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 

формирования и органы, их предназначение и задачи. История создания 

ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные 

направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, 

военной и специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное 

обеспечение ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 
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Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. 

Организация воинского учета. Призыв граждан на военную службу. 

Поступление на военную службу по контракту. Исполнение обязанностей 

военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной 

службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 

по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. 

Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия 

военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. 

Мобилизационный резерв. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении, 

выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от 

него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова. Работа частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и 

смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры 

безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и 

правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные 

осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными 

осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование 

позиции солдата. Способы передвижения в бою при действиях в пешем 

порядке. Элементы военной топографии. Назначение, устройство, 

комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по 
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сигналам оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. 

Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно- 

учетные специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по 

призыву как этап профессиональной карьеры. Организация подготовки 

офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка 

офицеров на военных кафедрах образовательных организаций высшего 

образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно- 

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. 

Родной (русский) язык/родная (русская) литература 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных 

единиц и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский 

язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном 

общении, в межнациональном общении. Формы существования русского 

национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии 

языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные 

лингвисты. 

Речь. Речевое общение 
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Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных 

монологических и диалогических высказываний различных типов и 

жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально- 

стилистической дифференциации языка. Функциональные стили (научный, 

официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности современного русского 

языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, 

конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического 

(выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового 

(резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия 

языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 
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Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости 

от коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

Культура речи. 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры 

речи: нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и 

самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, 

говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная 

формы). Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм 

русского литературного языка: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного 

языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в 

речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. 
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Элективные курсы 

«Основы биологии» 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, 

используемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль 

биологии в формировании современной научной картины мира, 

практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их 

значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 

кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические 

вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и 

эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 

заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, 

хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача 

и реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. 

Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в 

клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 

Соматические и половые клетки. 

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, 

гомеостаз. 
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Размножение организмов (бесполое и половое). Способы 

размножения у растений и животных. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье 

человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 

групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и 

символика. Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их 

предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее 

направления и перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой 

природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. 

Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, 

их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы 

классификации, систематика. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы 

эволюции органического мира на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция 

человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, 

их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 
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Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. 

Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот 

веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Сохранение биоразнообразия как основы устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. 

Круговороты веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы 

устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

«Уравнения и неравенства с параметрами» 

Повторение курса основной школы 

Уравнение. Корень уравнения. Виды уравнений. Основные 

алгоритмы решения уравнений. Неравенства и системы неравенств. 

Приемы решения. Запись ответа (аналитически и с геометрической 

интерпретацией). 

Знакомство с параметрами Задачи с параметром. Типы задач с 

параметрами. Параметр и поиск решений уравнений, неравенств, их 

систем (ветвление) Аналитический метод решения задач с параметром. 

Геометрический метод решения задач с параметром. 

Линейные уравнения, неравенства и их системы 

Алгоритм решения линейных уравнений с параметром. Решение 

уравнений и неравенств с параметром. Параметр и количество решений 

системы линейных уравнений. Решение систем линейных уравнений и 

неравенств с параметром. 

Квадратные уравнения 

Свойство квадратного трехчлена. Алгоритмическое предписание 

решения квадратных уравнений с параметром. Применение теоремы 

Виета. Расположение корней квадратичной функции относительно 
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заданной точки. Задачи, сводящиеся к исследованию расположения корней 

квадратичной функции. Решение квадратных уравнений первого типа. 

Решение квадратных уравнений второго типа. 

Квадратные неравенства 

Решение квадратных неравенств первого типа. Решение квадратных 

неравенств второго типа. 

Уравнения и неравенства с модулем, содержащие параметр 

Решение линейных уравнений с модулем и параметром. Решение 

линейных неравенств с модулем и параметром. Решение квадратных 

уравнений с модулем и параметром. Решение квадратных неравенств с 

модулем и параметром. 

Графические способы решения заданий с параметрами 

Аналитические и геометрические приемы решения задач с 

параметрами. Использование графических иллюстраций в задачах с 

параметрами. Использование ограниченности функций, входящих в левую 

и правую части уравнений и неравенств. Использование симметрии 

аналитических выражений. 

Решение разнообразных задач с параметрами по курсу Решение 

уравнений и неравенств с параметрами. Решение задач на нахождение 

области определения функции с параметром. 

Понятие уравнений с параметрами, методы их решений. Линейные 

уравнения, неравенства и их системы. Квадратные уравнения и 

неравенства. Аналитические и геометрические приемы решения задач с 

параметрами. Использование методов математического анализа при 

решении задач с параметром. 

Уравнения и неравенства с параметрами. 

Решение рациональных уравнений и неравенств с параметрами. 

Решение тригонометрических уравнений и неравенств с 

параметрами. 

Решение показательных уравнений и неравенств с параметрами. 
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Решение логарифмических уравнений и неравенств с параметрами. 

Решение иррациональных уравнений и неравенств с параметрами. 

Решение уравнений и неравенств с параметрами, содержащих 

модуль. 

Системы уравнений и неравенств с параметрами 

Решение систем уравнений, содержащих параметр аналитическим 

методом. 

Решение систем уравнений, содержащих параметр геометрическим 

методом. 

Решение систем неравенств, содержащих параметр аналитическим 

методом. 

Решение систем уравнений, содержащих параметр геометрическим 

методом. 

Решение систем уравнений различными методами. 

Решение систем неравенств различными методами. 

Решение разнообразных задач с параметрами по курсу 

Решение задач с параметром 

 

«Основы химии» 

Теоретические основы химии 

Строение атома 

Строение атома. Изотопы.Современные представления о строении 

атома. Движение электрона в атоме. Атомная орбиталь. Квантовые числа: 

главное, орбитальное, магнитное, спиновое. Распределения электронов по 

энергетическим уровням и подуровням Понятие «изотопы». Строение 

электронных оболочек атомов элементов первых четырех периодов: s-, p- и 

d-элементы. Электронная конфигурация  атома.  Основное  и 

возбужденное состояние атомов. 
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Свойства химических элементов. Классификация химических 

элементов. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Физический смысл номера периода и группы. 

Строение вещества 

Ковалентная химическая связь, ее разновидности и механизмы 

образования. Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. 

Валентные электроны. Валентность. Валентные возможности  

атомов. Химическая связь атомов. Ковалентная связь и механизм еѐ 

образования. Полярная и неполярная ковалентная связь. Ионная связь и 

механизм еѐ образования. Свойства ионов. Металлическая связь. 

Водородная связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность 

химических элементов. Относительная электроотрицательность элементов. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Тип 

кристаллической решетки. Зависимость свойств веществ от их состава и 

строения. Влияние типа химической связи на свойства химического 

соединения. Кристаллические решѐтки. Аллотропия неорганических 

веществ. Гибридные электронные орбитали. Виды гибридизации 

электронных орбиталей: sp-, sp2-, sp3- гибридизации на примерах 

органических и неорганических веществ. 

Химические реакции. 

Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии. 

Тепловой эффект химической реакции. Термохимические 

уравнения. Энергетика химических превращений. Тепловой эффект 

химических реакций. Эндотермические и экзотермические химические 

реакции. Термохимические уравнения. Скорость реакции, ее зависимость 

от различных факторов. Скорость химических реакций. Зависимость 

скорости от условий протекания реакции. Катализ.. Гомогенный и 

гетерогенный катализ, их механизмы. Значение катализа в природе и 
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технике. Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое 

равновесие. Смещение химического равновесия под действием различных 

факторов. Необратимые и обратимые реакции. Химическое равновесие и 

условия его смещения. Принцип ЛеШателье. 

Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. 

Сильные и слабые электролиты. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация в 

растворах и расплавах. Роль воды в процессе электролитической 

диссоциации. Степень диссоциации. Химические свойства кислот, солей и 

оснований в свете теории электролитической диссоциации. Растворы. 

Энергетические изменения при растворении веществ. Концентрация 

растворов. 

Реакции ионного обмена. Гидролиз солей. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная Гидролиз солей. 

Реакции окислительно-восстановительные. Коррозия металлов и 

способы защиты от нее. 

Процессы окисления и восстановления. Составление уравнений ОВР: 

метод электронного Восстановители и окислители. 

Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот). 

Понятие об электродных потенциалах. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Электролиз водных растворов кислот, щелочей и 

солей, расплавов солей и щелочей. 

Неорганическая химия 

Классификация неорганических веществ, их генетическая связь. 

Номенклатура, классификация, химические свойства и способы получения 

сложных веществ - оксидов, кислот, солей и оснований. Комплексные 

соединения. 

Характерные химические свойства простых веществ-металлов: 

щелочных, щелочноземельных, алюминия, переходных металлов - меди, 

цинка, хрома, железа. 
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Характерные химические свойства простых веществ-неметаллов: 

водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 

Характерные химические свойства оксидов: основных, амфотерных, 

кислотных. 

Характерные химические свойства оснований и амфотерных 

гидроксидов. 

Характерные химические свойства кислот. 

Характерные химические свойства солей: средних, кислых, 

основных; комплексных (на примере соединений алюминия и цинка). 

Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. 

Органическая химия 

 

 

Основные понятия 

Гибридизация орбиталей на примере, на примере атома углерода. 

Виды гибридизации: sp3- гибридизация на примере молекулы метана и 

других алканов, sp2- гибридизация на примере молекулы этилена, sp- 

гибридизация на примере молекулы ацетилена. Геометрия молекул 

рассмотренных веществ и характеристика видов ковалентной связи в них: 

направленность, длина, энергия и кратность углерод - углеродных связей. 

Особые виды связи в органических веществах: σ – связь и π – связь. 

Изомерия. Изомеры. Упражнения по составлению структурных формул 

изомеров углеводородов С4-С10 разветвленного строения. 

Углеводороды 

Алканы. Циклоалканы. Алкены. Алкины. Особенности строения 

молекул веществ данных гомологических рядов и их свойств, 

обусловленных этим строением. Взаимное влияние атомов в молекулах 

углеводородов, обусловленное наличием в молекулах кратных связей и 

более электроотрицательных элементов. Алгоритм решение задач на вывод 

формул веществ по массовым долям  элементов и  по продуктам  сгорания. 

Решение   задач   на   нахождения   молекулярных   формул   органических 
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веществ по массовым долям химических элементов. Решение задач на 

нахождения молекулярных формул органических веществ по продуктам 

сгорания. Решение задач на нахождения молекулярных формул 

органических веществ по данным о поглощении продуктов их сгорания. 

Решение задач на нахождения молекулярных формул органических 

веществ на основе реакций с их участием 

Ароматические соединения 

Бензол. Производные бензола. Ориентанты первого рода и взаимное 

влияние атомов друг на друга в молекуле толуола. Решение задач на 

превращение веществ. 

Кислородсодержащие соединения 

Кислородсодержащие органические вещества. Взаимное влияние 

атомов в молекулах органических веществ, содержащих кислород. 

Спирты. Предельные, непредельные и ароматические спирты. Простые 

эфиры. Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. Предельные 

карбоновые кислоты. Строение молекул. Взаимное влияние атомов в 

молекулах кислот и свойства, обусловленные этим влиянием. 

Непредельные, двухосновные и ароматические кислоты. Сложные эфиры. 

Жиры. Углеводы. Вывод формулы глюкозы на основе определения 

функциональных групп по качественным реакциям. 

Азотосодержащие соединения 

Амины. Основность аминов, обусловленная особым строением 

аминогруппы. Аминокислоты – Амфотерные органические соединения. 

Взаимное влияние двух функциональных групп друг на друга. Белки как 

природные полимеры. Пространственные структуры белка. Решение 

расчетных задач на вывод молекулярных формул органических веществ, 

содержащих азот. Задачи на генетическую связь органических веществ, 

содержащих азот, с органическими веществами других гомологических 

рядов. 

Методы познания в химии. Химия и жизнь. 



 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии. 

Научные методы исследования химических веществ и превращений. 

Методы разделения смесей и очистки веществ. 

Чистые вещества и смеси, неоднородные и однородные смеси, 

признаки, по которым можно отличить чистое вещество от смеси, способы 

разделения смесей. 

Определение характера среды водных растворов веществ. 

Индикаторы. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Идентификация органических соединений. 

Основные способы получения (в лаборатории) конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам неорганических соединений. 

Основные способы получения углеводородов (в лаборатории). 

Основные способы получения кислородсодержащих соединений (в 

лаборатории). 

Понятие о металлургии: общие способы получения металлов. 

Металлургия: пиро-, гидро-, и электрометаллургия. Электролиз 

расплавов и растворов соединений металлов, его практическое значение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Природные источники углеводородов, их переработка. 

Природные источники углеводородов, состав, свойства и методы 

переработки нефти; охрана окружающей среды от загрязнения нефтью и 

нефтепродуктами. 

Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и 

поликонденсации. Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. 

Вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в 

определенной массе раствора с известной массовой долей. 
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Расчеты: массы вещества или объема газов по известному 

количеству вещества, массе или объему одного из участвующих в реакции 

веществ. 

Расчеты: теплового эффекта реакции. 

Нахождение молекулярной формулы вещества. 

Расчеты: массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

 

 

«Индивидуальный проект» 

Введение. Роль науки в современном мире. Основная функция науки 

как сферы человеческой деятельности. Классификация наук (естественные, 

гуманитарные, математические дисциплины). 

Особенности проектной деятельности. Основные требования к 

исследованию. 

Общая характеристика проектной и исследовательской 

деятельности. 

Виды школьных проектов. Основные технологические подходы. 

Особенности монопроекта и межпредметного проекта. Учебный проект. 

Определение темы проекта. Этапы работы над проектом. 

Методы исследования. Составление сложного развернутого плана 

работы. Определение цели, задач проекта. Виды источников информации. 

Алгоритм работы с литературой. Работа с первоисточниками. Методы 

обработки полученной информации. Сокращение текста. 

Конспектирование. Выписки. Сноски. Тезисы. Оценка текста: аннотация, 

рецензия, эссе. Правила их оформления. Изложение материала 

использованной литературы. Систематизация «хранения информации». 

Алгоритм работы с ресурсами Интернета. Составление глоссария по 

теме исследования. Что такое плагиат и как его избегать в своей работе. 

Понятие    об    исследовательской    работе.    Составление    плана 

информационного текста. Тезисы. Конспект. Цитирование. Правила 

оформления цитат. Рецензирование, отзыв о работе. Определение  научной 
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проблемы: определение объекта и предмета исследования. Структура 

учебного реферата. Тема, цель, задачи реферата. Формулировка темы, 

определение актуальности темы, проблемы реферата. Требования к 

оформлению письменной части работы. Реферат по проблеме 

исследования. Эссе по проблеме исследования. Защита реферата по теме 

исследования. 

Алгоритм проектной и исследовательской деятельности. 

«Учебное проектирование». 

Структура, этапы исследовательской работы, критерии оценки. 

Введение, основная часть научного исследования. Общая структура 

научно-учебного текста. Пять правил доказательств. Этика цитирования. 

Оформление ссылок в работе. 

Содержание теоретической части исследования. 

Содержание практической (опытно-экспериментальной) части 

исследования. 

Содержание заключительной части исследования. Формулирование 

выводов. Оценка полученных результатов. Структура логического вывода: 

посылки, заключение; отличие вывода от причинного объяснения. 

Дедуктивные и индуктивные выводы. 

Оформление библиографического списка использованной 

литературы. 

Методы исследования. Результаты опытно-экспериментальной 

работы. Графические материалы проекта: виды, технология, требования к 

оформлению. Тезисы. Способы оформления конечных результатов 

индивидуального проекта (презентаций, защиты, творческих отчетов, 

просмотров). Общие правила оформления результатов учебной 

исследовательской работы: формат, объем, шрифт, интервал, поля, 

нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения. 

Технология презентации. Создание компьютерной презентации. 

Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать 
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на незапланированные вопросы. Составление архива проекта. Составление 

архива проекта: электронный вариант. Публичное выступление на трибуне 

и личность. Главные предпосылки успеха публичного выступления. 

Подготовка авторского доклада. Представление работы, предзащита 

проекта. Корректировка проекта с учетом рекомендаций. 

Практическая работа №1 «Банк идей проектов» 

Практическая работа №2 «Выбор оптимального варианта проекта» 

Практическая работа №3: «Составление сложного развернутого 

плана работы». 

Практическая работа №4: «Определение цели, задач проекта». 

Практическая работа №5: «Поиск информации». 

Практическая работа №6: «Составление тезисов, конспекта». 

Практическая работа № 7: «Формулирование темы реферата, 

определение актуальности темы, проблемы». 

Предзащита. 

Практическая работа № 8 «Формулирование цели, определение 

задач, выбор предмета и объекта». 

Практическая работа № 9 « Работа над основной частью 

исследования». 

Практическая работа №10 «Создание презентации к защите 

проекта». 

Практическая работа № 11 «Подготовка авторского доклада». 

Итоговая конференции. 

Практическое занятие № 12 «Оценка исследовательской работы. 

Взаиморецензирование». 

 

 

«Компьютерная графика» 

Общие сведения по оформлению технологического чертежа и 

геометрические построения 

Введение в предмет 
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Чертежные инструменты и принадлежности, их назначение 

Оформление чертежей 

Геометрические построения 

Кривые линии 

Основы начертательной геометрии и проекционное черчение 

Проецирование геометрических тел и их элементов 

Проекционные задачи 

Проецирование моделей 

 

 

II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – 

Программа) строится на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни лицея, учитывающего историко- 

культурную и этническую специфику региона, в котором находится 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также 

потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, 

особенности их социального взаимодействия вне лицея, характера 

профессиональных предпочтений. 

Программа содержит: 
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1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, 

социализации обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически 

целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее 

содержание среднего общего образования и включает образовательные 
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программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных  результатов, в том  числе программу воспитания  и 

социализации обучающихся, предусматривающую такие направления, как 

духовно-нравственное  развитие, воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования являются 

содержательной и критериальной основой для разработки программ 

развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации. 

 

II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся является воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся является подготовка 

обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного 

общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и 

деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, 

патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 
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– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, 

самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в 

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации на уровне среднего общего образования реализуются в 

сферах: 

– отношения 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); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает 

подготовку личности к семейной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу (включает подготовку личности к общественной 

жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию 

себя, самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 
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– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой 

природе, художественной культуре (включает формирование у 

обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовых и социально-экономических отношений (включает 

подготовку личности к трудовой деятельности). 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования – базовые национальные ценности российского общества, 

сформулированные в Конституции Российской Федерации, в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества 

определяются положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, 

ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным 

образом частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с настоящей 

Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 
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человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» 

(Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества 

применительно к системе образования определены положениями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и 

здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение 

прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в 

управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования 

отношений в сфере образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия 

опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в 

процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 

стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей 

семьей и своим Отечеством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» определены приоритеты государственной политики в 

области воспитания: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, 

свободной, ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно- 

нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и 

непрерывности воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются 

носителями духовных ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 

гражданской идентичности россиян и главным фактором национального 

самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов 

каждого ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы 

образования, физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы 

воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, научных, 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, 

средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе признания 

определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего 

поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности 

российского общества: патриотизм, социальную солидарность, 

гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, науку, 

традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 
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ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности 

российского общества в формулировке личностных результатов освоения 

основной   образовательной   программы   среднего   общего  образования: 

«Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел 

IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, п. 24). 

 

II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) 

предполагают: воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за 

свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской Федерации, 

ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам 

России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); 

готовности к защите интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к 

Родине (Отечеству) используются: 

– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, 

спортивная, познавательная и другие виды деятельности; 

– туристические походы, краеведческие экспедиции, работа 

поисковых отрядов, детский познавательный туризм (сбор материалов об 

истории и культуре родного края; работа в школьном музее; подготовка и 
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проведение самодеятельных концертов, театральных постановок; просмотр 

спортивных соревнований с участием сборной России, региональных 

команд; просмотр кинофильмов исторического и патриотического 

содержания; участие в патриотических акциях и другие формы занятий); 

– общегосударственные, региональные и корпоративные 

ритуалы ("Посвящение в первоклассники", "Посвящение в лицеисты- 

старшеклассники" и КВН, презентация профильных 10-х классов, 

торжественные линейки, посвященные Первому звонку и Последнему 

звонку, возложение цветов к Вечному огню и т.д.); развитие у 

подрастающего поколения уважения к историческим символам и 

памятникам Отечества; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский 

язык и литература», «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире; 

– этнические культурные традиции и народное творчество; 

уникальное российское культурное наследие (литературное, музыкальное, 

художественное, театральное и кинематографическое); 

– детская литература (приобщение детей к классическим и 

современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы через проведение литературных 

гостиных, литературных спектаклей, библиотечных уроков, 

дискуссионных и поэтических клубов). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) включает: 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице 

мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием 

информационных технологий; 
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– обеспечение доступности музейной и театральной культуры 

для детей, развитие музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношений с окружающими людьми предполагают формирование: 

– 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; 

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; 

– мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также на признании различных форм общественного сознания, 

предполагающего осознание своего места в поликультурном мире; 

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

– развитие культуры межнационального общения; 

– развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

семейных отношений предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их 

позицию, принять их заботу, готовности договариваться с родителями и 
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членами семьи в решении вопросов ведения домашнего хозяйства, 

распределения семейных обязанностей; 

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношений с окружающими людьми и в семье используются: 

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, 

рефлексивно-оценочная, художественно-эстетическая и другие виды 

деятельности; 

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных 

фильмов, театральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей 

в школьном театре, разыгрывание ситуаций для решения моральных 

дилемм и осуществления нравственного выбора и иные разновидности 

занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский 

язык и литература», "Родной язык и родная литература" и «Общественные 

науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с 

окружающими людьми; 

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к закону, государству и гражданскому обществу 

предусматривают: 

– формирование российской гражданской идентичности, 

гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

– развитие правовой и политической культуры детей, 

расширение конструктивного участия в принятии решений, 
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затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 

– формирование приверженности идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– формирование установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в 

данной области осуществляются: 

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), 

проектной, добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов 

деятельности; 

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные 

модели, социальные тренажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной 

области «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношений к закону, государству и гражданскому 

обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, 

обеспечение самоопределения, самосовершенствования предполагают: 

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, 

формирование способности ставить цели и строить жизненные планы; 
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– реализацию обучающимися практик саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; формирование позитивных жизненных 

ориентиров и планов; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной 

зависимости, табакокурения и других вредных привычек; формирование 

бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью – как собственному, так и других людей; 

умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно- 

нравственного развития в сфере отношения обучающихся к себе, своему 

здоровью, познанию себя, для обеспечения самоопределения, 

самосовершенствования используются: 

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно- 

познавательная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно- 

оздоровительная и другие виды деятельности; 
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– индивидуальные проекты самосовершенствования, 

читательские конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи 

с экспертами (психологами, врачами, людьми, получившими 

общественное признание); 

– массовые общественно-спортивные мероприятия и 

привлечение к участию в них детей; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский 

язык и литература», «Общественные науки», «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре предусматривают: 

– формирование мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки; 

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; воспитание чувства ответственности за 

состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к миру,  включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно- 

нравственного развития в сфере отношения к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре используются: 
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– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), 

научно-исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная 

и другие виды деятельности; 

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие 

формы занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей 

«Общественные науки», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Естественные науки», «Русский язык и литература» 

и «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в 

сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений предполагают: 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; 

– формирование отношения к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески 

относиться к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений используются: 

– познавательная, игровая, предметно-практическая, 

коммуникативная и другие виды деятельности; 

– формы занятий: профориентационное тестирование и 

консультирование, экскурсии на производство, встречи с представителями 
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различных профессий, работниками и предпринимателями, формирование 

информационных банков – с использованием интерактивных форм, 

имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

– потенциал учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающей ориентацию обучающихся в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений. 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки 

для подрастающего поколения, поддержка научно-технического 

творчества детей, создаются условия для получения детьми достоверной 

информации о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего 

поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность образовательной организации 

представлена в виде организационной модели духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся и осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского 

общества; 

– при формировании уклада жизни организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, 

– с учетом историко-культурной и этнической специфики 

региона, потребностей всех участников образовательных отношений 

(обучающихся и их родителей (законных представителей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий 

обучающихся (в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей). 



402  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада 

школьной жизни: 

– обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся; 

– включающего урочную и внеурочную деятельность 

(общественно значимую работу, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик); 

– основанного на системе базовых национальных ценностей 

российского общества; 

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательных отношений: обучающихся, 

ученических коллективов, педагогического коллектива школы, 

администрации, учредителя образовательной организации, родительского 

сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада 

школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и 

целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности, 

обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

II.3.5. Описание форм и методов организации социально 

значимой деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся 

осуществляется в рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие 

реализации и развитию лидерского и творческого потенциала детей: 



403  

 Клуб волонтеров «Serteen»; 

 Объединения «Юный патриот», «Пост №1», «Юнармия», 

«Школа юных пограничников», отряд вожатых и др. 

 ученическом самоуправлении и управлении образовательной 

деятельностью; 

 школьный спортивный клуб; 

 школьная служба медиаторов. 

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в 

волонтерском движении: интегрированные социально-воспитательные 

проекты «Я-волонтер», «Классное дело», «Вахта памяти», «Подросток и 

закон», «Спешите делать добро», «Подари тепло» и др. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся 

осуществляется в процессе участия в преобразовании среды 

образовательной организации и социальной среды населенного пункта 

путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и 

программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие 

формы и методы организации социально значимой деятельности: 

– определение обучающимися своей позиции в образовательной 

организации и в населенном пункте; 

– определение границ среды как объекта социально значимой 

деятельности обучающихся (среда образовательной организации, 

микрорайона, социальная среда населенного пункта и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и 

общественных экспертов (педагогических работников образовательной 

организации, родителей, представителей различных организаций и 

общественности и др.); 

– разработку форм и организационную подготовку 

непосредственных и виртуальных интервью и консультаций; 
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– проведение непосредственных и виртуальных интервью и 

консультаций с источниками информации и общественными экспертами о 

существующих социальных проблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, 

формулирование обучающимися дебютных идей и разработку социальных 

инициатив (общественная актуальность проблем, степень соответствия 

интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному 

действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных 

проектов, определение очередности в реализации социальных проектов и 

программ; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск 

спонсоров и меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов 

и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных 

действий обучающихся по реализации социального проекта; 

– завершение реализации социального проекта, публичную 

презентацию результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и 

рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности 

обучающихся являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и 

культурному проектированию) на уровне образовательной организации; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным 

темам и для различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий 

(тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

– участие в работе клубов по интересам; 
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– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в 

рейдах, трудовых десантах, экспедициях, походах в образовательной 

организации и за ее пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и 

акциях на различном уровне, участие в волонтерском движении; 

– участие в шефской деятельности над младшими лицеистами; 

– участие в проектах образовательных и общественных 

организаций. 

II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и 

сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: 

парадигмы традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного 

партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов строится на 

представлении о единстве взглядов и интересов участников, чьи 

взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, 

искренности. Примером традиционного содружества выступает шефство 

над пациентами детского отделения Оренбургского онкологического 

центра, Оренбургского геронтологического центра «Долголетие». В 

рамках традиционного содружества реализуется технология разовых 

благотворительных акций «Спешите делать добро», «Подари тепло»: 

лицеисты организуют благотворительные акции, благотворительный 

концерт, сбор от которого идет на приобретение новогодних подарков, 

собирают «сладкий стол» для пожилых людей, проводят концерт для 

престарелых, сами же получают навык проектной социально значимой 

деятельности, присваивают морально-нравственные ценности, 

приобретают добрых друзей. Обучающиеся и представители подшефной 
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организации воспринимают друг друга как хороших знакомых, стараются 

порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть описана как 

технология дружеского общения. В случае дружеского общения 

взаимодействие с подшефными становится важным атрибутом уклада 

жизни образовательной организации; субъекты воспитательного процесса 

апеллируют в общении со старшеклассниками к социальным ожиданиям 

подшефных. Технологии разовых благотворительных акций и дружеского 

общения реализуются во взаимодействии родительского сообщества и 

сообщества обучающихся, роль классного руководителя состоит в 

формировании положительных социальных ожиданий, стимулировании 

доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает 

признание неполного совпадения взглядов и интересов участников 

отношений, более того, наличие взаимоисключающих интересов; в то же 

время допускается возможность нахождения отдельных ситуаций, когда 

цели участников близки или может быть достигнут временный 

компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются 

договоренности, разрабатываются и реализуются отдельные социальные 

проекты. Потребность в переговорах субъектов воспитательного процесса 

и представителей социальных институтов возникает регулярно, поэтому 

технология достижения соглашения постоянно является актуальной. 

Технология социального проектирования в этом случае призвана 

обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так 

как каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих 

интересов. Так может складываться взаимодействие между 

педагогическими работниками образовательной организации и семьей 

обучающегося в этой организации. 
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II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации  

в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в лицее 

являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация 

коммуникации относительно позиционирования обучающегося в 

профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – 

педагоги-психологи, представители службы занятости. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой 

области и себя как потенциального участника этих отношений (активное 

познание) – социальная практика обучающихся, деловые игры, 

деятельность вожатых как форма педагогической деятельности. 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, 

специфике труда и т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как 

форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у 

школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей 

ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 

оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), 

на которых разворачиваются презентации; участники имеют возможность 

свободно передвигаться по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие 

не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные признанные специалисты. Такого рода мероприятия 

проходят в рамках иуниципальных программ по профориентации 

школьников. Дни открытых дверей в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся 

на базе организаций профессионального образования и организаций 
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высшего образования и призваны представить спектр реализуемых 

образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий 

пропагандируются различные варианты профессионального образования, 

которое осуществляется в этой образовательной организации. 

Лекции и презентации выбранных вузов и профессиональных 

колледжей студентов, преподавателей, выпускников лицея, беседы с 

представителями военных училищ и академий, проведение олимпиад для 

выпускников с учетом результатов при поступлении. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в 

ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально 

подготовленным профессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия 

(посещение производства), в музеи (музей МВД, музей пожарного дела, 

анатомический музей ОрГМУ, музей ОГУ и др. ) или на тематические 

экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на 

возможности современных электронных устройств, следует используется 

такая форма, как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих 

профессиональных планов, предпочтений либо способностей в той или 

иной сфере – презентация обучающимися 11-х профильных классов 

выбранного профиля обучающимся 10-х классов и их родителям с 

участием представителей и руководителей вузов. 

Предметная неделя в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся включает в себя набор 

разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели. 

Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя 
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истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и 

публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими 

профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение 

обучающимся обязанностей работника на его рабочем месте; 

профессиональные пробы реализуются в ходе  производственной 

практики, при организации работы на пришкольном экспериментально- 

опытном участке, в составе ремонтной бригады, в качестве вожатого в 

пришкольном лагере, во время дней ученического самоуправления, 

трудоустройства старшеклассников в период летних каникул. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся 

решения производственных задач – деловая игра, в ходе которой 

имитируется исполнение обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся 

предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в 

данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) 

стимулируют познавательный интерес. 

 

II.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной 

деятельности предусматривают объединение участников образовательных 

отношений в практиках общественно-профессиональной экспертизы 

образовательной среды отдельного ученического класса, где роль 

координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами 

рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: 
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организация занятий (уроков); обеспечение использования различных 

каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности 

обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; 

использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня 

и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 

дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и 

рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 

к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы предполагают формирование групп школьников 

на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 

(спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и 

секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и 

периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: 

спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Методы профилактической работы предусматривают определение 

«зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 

выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), 

разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование 

возможностей профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана 

с предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, 

а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В 

ученическом    классе    профилактическую    работу   организует классный 
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руководитель, на уровне лицея – совет профилактики, социальные 

педагоги, педагоги-психологи. 

Методы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на 

устойчивые учебные группы и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в следующих 

формах: 

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – детско-юношеских спортивных школ, учреждений 

дополнительного образования, лечебных учреждений, стадионов, 

библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в 

общеобразовательной школе, при этом один коллектив обучающихся 

выступает источником информации для другого коллектива): 

профилактические программы клуба волонтеров, школьные акции, устные 

журналы о здоровье и здоровом образе жизни, детская служба медиации; 

– программной (системной, органически вписанной в 

образовательную деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов 

здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные 

связи); 

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на 

возникающие в жизни школы, ученического сообщества проблемные 

ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т.д.; может быть 

организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных 

занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, 

выступления в средствах массовой информации, экскурсионные 

программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные 
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выставки. В просветительской работе используются информационные 

ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, о выборе соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных 

нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной 

активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение 

осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция 

с курсом физической культуры. 

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами 

саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их  

использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации 

данного комплекса обучающиеся получают представление о возможностях 

управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знание о правилах питания, способствующих сохранению и 
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укреплению здоровья; готовность соблюдать правила рационального 

питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, 

что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с 

культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с 

питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего 

народа. 

 

II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся осуществляется с учетом многообразия их 

позиций и социальных ролей: 

 как источника родительского запроса к школе на физическое, 

социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) 

благополучие ребенка; эксперта результатов деятельности 

образовательной организации; 

 как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и 

социализации; 

 как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и 

семейного воспитания). 

Целью данной деятельности является создание психолого- 

педагогических условий для взаимодействия детей и родителей, развитие и 

укрепление партнерских отношений между ними, создание максимально 

комфортных условий для личностного роста и развития воспитанников. 

 

Основными направлениями деятельности школы в области повышения 

педагогической культуры родителей являются: 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей; 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 
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 Участие семей в управлении учебно-воспитательным процессом в 

школе. 

 

Формы и методы повышения педагогической культуры родите- 

лей (законных представителей) обучающихся. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей 

осуществляется в следующих формах: 

занятия педагогического всеобуча для родителей, 

тематические классные родительские собрания, 

родительские конференции, предусматривающие расширение, 

углубление и закрепление знаний о воспитании детей и  

посвященные обмену опытом в семейном воспитании, а также 

конференции с обсуждением проблемных тем и ситуаций; 

презентации опыта семейного воспитания, 

выставки педагогической литературы для родителей, 

встречи-консультации с врачами, сотрудниками правоохранитель- 

ных органов, педагогами-психологами, социальными педагогами, 

индивидуальные психолого-педагогические консультации, консуль- 

тации классных руководителей, учителей-предметников. 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 

выражается в форме совместной деятельности родителей, 

педагогов, воспитанников: 

 творческие отчѐты, выставки, конкурсы; 

 Детско-родительские праздники, традиции классного коллектива; 

 оформление кабинетов, благоустройство и озеленение территории; 

 экспертиза и реализация семейных проектов; 

 работа на экспериментально-опытном участке; 

 досуговая деятельность: мероприятия (конкурсы, соревнования, экс- 

курсии, игровые программы.) 
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 Акции милосердия, участие в профилактических акциях, мероприя- 

тиях гражданско-патриотической направленности; 

 организация экскурсий профориентационной направленности на 

предприятия, где работают родители; 

 совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает 

родителей и детей, дает возможность увидеть своих детей «с другой 

стороны», их возможности и таланты, достижения в школьной жиз- 

ни; 

 Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, 

дающей реальное представление о школьных делах и поведении ре- 

бенка, его проблемах. 

 электронный дневник и официальный сайт лицея. 

Формы участия семей в управлении учебно-воспитательным 

процессом в школе: 

открытый доклад директора образовательной организации о 

деятельности учреждения, знакомство с нормативно-правовыми 

документами о школе, основными направлениями, задачами, итогами 

работы, 

 решение проблем, возникающих в жизни образовательной 

организации; участие в решении и анализе проблем, принятии 

решений и даже их реализации в той или иной форме; 

 содействие в формулировании родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации; 

 работа общественной интернет-приемной;. 

 встречи с администрацией школы. 

 участие в деятельности родительской общественной организации; 



416 
 

Для повышения педагогической культуры родителей используются 

следующие методы: 

 Убеждение - процесс логического обоснования какого-либо сужде- 

ния или умозаключения. 

 Поощрение/наказание - похвала, благодарность / общественное по- 

рицание, осуждение. 

 Коррекция - оказание психолого-педагогической помощи в переос- 

мыслении воспитательного процесса как фактора развития личности. 

 Ситуация морального успеха - поддержка воспитанника и его семьи, 

закрепление положительного в его развитии. 

 переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости 

директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей; использование педагогами 

по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайней меры; 

 консультирование педагогическими работниками родителей (только 

в случае вербализованного запроса со стороны родителей). 

 

II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, их 

профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового 

и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализация в сфере отношения обучающихся к себе, своему 

здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, готовность и способность 

к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 
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– 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. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения 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 (гербу, флагу, гимну); 
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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. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому 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 
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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. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность 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 — своему и 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной 

позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра; 

формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
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общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, 

к живой природе, художественной культуре, в том числе формирование 

у обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, осознание значимости науки, готовность к научно- 

техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний 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 отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически 

направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 
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Результат духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения обучающихся к семье и родителям: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся в сфере трудовых и социально- 

экономических отношений: 

– уважение всех форм 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. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 
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II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и 

укрепления физического, психологического здоровья и социального 

благополучия обучающихся выражается в следующих показателях: 

– степень учета в организации образовательной деятельности 

состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по 

здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; 

уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой; 

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению 

жизни и здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий обучающихся (СМГ, обучающиеся с ОВЗ, наличие 

программ по работе с такими группами обучающихся); 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды, по организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию у 

обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

формированию навыков оценки собственного функционального состояния; 

формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации 

рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового 

и безопасного образа жизни); 



423 
 

– уровень безопасности для обучающихся среды 

образовательной организации, реалистичность количества и достаточность 

мероприятий; 

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и 

здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного образа 

жизни с участием медиков и родителей обучающихся, привлечение 

профильных организаций, родителей, общественности и др. к организации 

мероприятий; 

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности 

состояния межличностных отношений в сообществах обучающихся 

(конкретность и измеримость задач по обеспечению позитивных 

межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально- 

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений 

в ученических классах); 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

обеспечивающих позитивные межличностные отношения, атмосферу 

снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе поддержку 

лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними 

детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, 

между обучающимися и учителями; 

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом; 

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся 

при освоении содержания образования в реализуемых образовательных 

программах (учет индивидуальных возможностей, а также типичных и 

персональных трудностей в освоении обучающимися содержания 

образования); 
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– уровень поддержки позитивной динамики академических 

достижений обучающихся, степень дифференциации стимулирования 

обучения отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности; 

обеспечение академических достижений одаренных обучающихся; 

преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение 

образовательной среды; 

– обеспечение условий защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в 

освоении программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями- 

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в 

деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 

государственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях: 

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций образовательной 

организации, специфики ученического класса; 

– степень реалистичности количества и достаточности 

мероприятий, вовлеченность обучающихся в общественную 

самоорганизацию жизни образовательной организации (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания обучающихся); 
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– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач 

педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в 

самопознании, самоопределении, самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, 

социальными организациями, отдельными лицами – субъектами 

актуальных социальных практик; 

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др. 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у 

обучающегося самостоятельности, формирования готовности к 

жизненному самоопределению (в профессиональной, досуговой, 

образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании у 

обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и 

социализации подростков выражается в доле выпускников школы, которые 

продемонстрировали результативность в решении задач продолжения 

образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 
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II.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- 

педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования 

и условия организации обучения и воспитания обучающихся 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. 

ПКР уровня среднего общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, общим); 

учитывает особые образовательные потребности, которые не являются 

едиными и постоянными, проявляются в разной степени у обучающихся. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей «группы риска», одаренных и талантливых 
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детей посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и 

инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а 

также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период 

освоения уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и 

включает несколько разделов8. 

 

II.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 специальные принципы общей и специальной 

педагогики. Общедидактические принципы включают принцип 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, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно- 

развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию 
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8 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования: пункт 18.2.4. 
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имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; 

комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему 

комплексной психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с особыми образовательными потребностями, направленной 

на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной 

образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее 

элементов) и прохождения итоговой аттестации; 

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в 

единстве урочной и внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков 

с особыми образовательными потребностями; проведение работы 

по их профессиональному консультированию, профессиональной 

ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, 

родителями, социальными работниками, а также потенциальными 

работодателями; 

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 



430 
 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему 

комплексной психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с особыми образовательными потребностями, направленной 

на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной 

образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее 

элементов) и прохождения итоговой аттестации; 

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в 

единстве урочной и внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков 

с особыми образовательными потребностями; проведение работы 

по их профессиональному консультированию, профессиональной 

ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, 

родителями, социальными работниками, а также потенциальными 

работодателями; 

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 
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II.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, консультативное и информационно- 

просветительское – способствуют освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений 

развития, содействуют профориентации и социализации 

старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности образовательной 

организации. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление 

характера и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, 

определение их особых образовательных потребностей (общих и 

специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в 

образовательной организации проводят учителя-предметники и все 

специалисты (психолог, специальный психолог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в 

том числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, 

определяют динамику освоения ими основной образовательной 

программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и 

дифференцированное определение особых образовательных потребностей 
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школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от 

состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к 

диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о 

статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу 

реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет 

преодолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки 

психического и/или физического развития подростков, подготовить их к 

самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными 

специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным 

педагогом и др.) разрабатываются индивидуально ориентированные 

рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на 

дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь 

уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому 

рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким 

инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями- 

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления 

проводится группой специалистов организации: логопедом, психологом 

(при необходимости — сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и др.). 

Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во 

внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они 

присутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, 

сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов 

могут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными 
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потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и 

кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе 

волонтерства. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

аутистическими проявлениями может включать следующие 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 индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию 

произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение 

индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы по развитию 

зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

рекомендованы занятия с психологом (как с общим, так и со специальным 

– при необходимости) по формированию стрессоустойчивого 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 сотрудничество 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 продвижения в рамках освоения основной 

программы обучения (как положительной, так и отрицательной), а также 

вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 
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психолого-педагогического консилиума организации, методических 

объединений и ПМПК 

Консультативное направление работы решает задачи 

конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по созданию 

благоприятных условий для обучения и компенсации недостатков 

старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного 

пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в 

активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы 

коррекционной работы осуществляется во внеурочной и 

внеучебной деятельности педагогом класса и группой 

специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, 

социальным педагогом. 

– 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 разделов программы). 

– Психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями. Работа с 

педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 

стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной 

администрацией включает просветительскую и консультативную 

деятельность. 

– Работа психолога с родителями ориентирована на 

выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем — 
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академических и личностных. Кроме того, психолог принимает 

активное участие в работе по профессиональному 

самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями. 

– Консультативная работа с администрацией школы 

проводится при возникающих вопросах теоретического и 

практического характера о специфике образования и воспитания 

подростков с ОВЗ. 

Информационно-просветительское направление работы 

способствует расширению представлений всех участников 

образовательных отношений о возможностях людей с различными 

нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических 

объединениях, родительских собраниях, педагогических советах в виде 

сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренингов 

(психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и 

внеурочной деятельности. 

К работе с обучающимися с ОВЗ лицеем для реализации ПКР могут 

привлекаться сторонние специалисты (логопед, дефектолог, 

сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором) 

 

II.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 ПКР в лицее создана служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 
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Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). Необходимым условием являются 

рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом- 

психологом, медицинским работником, социальным педагогом), 

регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, 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) на регулярной 

основе. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной 

организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального 

педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной 

и безопасной образовательной среды. Социальные педагоги лицея 

участвуют в проведении профилактической и информационно- 

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с  ОВЗ, 

в выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный 

педагог взаимодействует со специалистами организации, с педагогами 
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класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а также с 

родителями (законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может осуществляться в рамках реализации 

основных направлений психологической службы образовательной 

организации. 

Педагогу-психологу проводит занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников с ограниченными возможностями 

здоровья. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога- 

психолога на данном уровне обучения является психологическая 

подготовка школьников к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

Работа организована 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, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог ведет 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров 

и тренингов. 
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Значительная роль в организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого- 

педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк). Его 

цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание 

им помощи (методической, специализированной и психологической). 

Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и 

воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной 

программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов 

обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. 

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в 

рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной 

работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, педагоги и представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум организации собирается не 

реже одного раза в месяц. 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 

программы 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 целью их устранения); 
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– диагностики по окончании четверти и учебного года с 

целью мониторинга динамики школьника и выработки 

рекомендаций по дальнейшему обучению; 

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом 

состоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в 

освоении основной образовательной программы в рабочую 

коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и 

обследования конкретными 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. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно- 

методических, материально-технических, информационных. 

 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую 

целевую и стратегическую направленность работы учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников 

Одним из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 
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и особыми образовательными потребностями специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребѐнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

эмоционально-волевой сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве механизма реализации коррекционной работы 

реализуется социальное партнѐрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

 

 

Направления работы Формы и содержание работы Субъекты 

взаимодействия 
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1.  Создание   усло- 

вий для повышения 

дефектологической, 

специальной психоло- 

гической и специаль- 

ной педагогической 

компетентности учи- 

теля. 

Система контекстных лекций, 

семинаров, мастер-классов 

посредством приглашения 

специалистов    на 

педагогические   советы, 

методические заседания и 

организация специальных 

курсов:  "Основы 

коррекционной педагогики", 

"Основы специальной 

психологии", "Обучение и 

воспитание детей с 

нарушением 

интеллектуального развития" 

и др. 

Учителя школы, 

преподаватели и 

ученые ОГПУ 

(кафедра 

специальной 

психологии), ОГУ 

(кафедра 

социальной 

психологии), 

сотрудники 

социальная сфера 

Оренбургского 

областного Центра 

психопрофилактики 

и психотерапии. 

2. Внедрение системы 

индивидуальных кон- 

сультаций для педаго- 

гов. 

Групповое и индивидуальное 

консультирование по 

вопросам методики обучения 

и воспитания детей с ОВЗ, 

способов распознавания и 

учета их индивидуальных 

особенностей и трудностей. 

Учителя школы, 

преподаватели и 

ученые ОГУ 

(кафедра 

социальной 

психологии, 

кафедра общей и 

профессиональной 

педагогики) 

3. Целенаправленное 

обучение учителей 

способам диагностики 

отклонений в 

развитии учащихся. 

Методические занятия: 

знакомство  с 

диагностическими 

методиками,  способами 

обработки и интерпретации 

Учителя школы, 

педагоги-психологи 
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 данных.  

4. Индивидуальная 

психотерапевтическая 

помощь учителю со 

стороны  психологов, 

направленная на 

противодействие 

эмоциональному 

выгоранию педагогов, 

снятие стрессов. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование педагогов. 

Психологический тренинг, 

направленный на 

профилактику 

профессионального 

выгорания. 

Учителя школы, 

преподаватели и 

ученые ОГУ 

(кафедра 

социальной 

психологии) 

5. Организация в 

школе систематиче- 

ского взаимодействия 

типа «учитель– 

учитель». 

Обмен опытом, обсуждение 

трудностей, координацию 

усилий в достижении 

педагогических целей 

Учителя школы, 

администрация, 

педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги. 

 

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане 

освоения основной образовательной программы — в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа 

реализуется при освоении содержания основной образовательной 

программы в учебной урочной деятельности. Учитель-предметник должен 

ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 

помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного 

материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными 

и проводятся по индивидуально ориентированным рабочим 

коррекционным программам в учебной внеурочной деятельности. 
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В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализация коррекционной работы в учебной урочной деятельности может 

осуществляться при наличии нелинейного расписания, позволяющего 

проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в 

различных группах: классе, параллели, на уровне образования по 

специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 

нормально развивающихся сверстников. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется 

по программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение), художественное творчество, 

социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно- 

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), 

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. 

 

 

Направления 

коррекционно- 

развивающей 
работы 

Тематика 

занятий 

Цель занятия Ответственный 

 

1. Коррекция и 

развитие 

индивидуальны 

х особенностей 

личности 

1. Я - это я Дать возможность 

старшим подросткам 

осознать  свою 

личностную 

уникальность, свои 

чувства и возможности 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Кл.руководите 

ль 
2. Побудить к Педагог- 



444 
 

 Самоуважение положительным мыслям 

о себе и собственных 

достижениях 

психолог 
Социальный 

педагог 

Кл.руководите 

ль 

3. Чувства Показать необходимость 

анализа собственных 

чувств и способы их 

регуляции 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Кл.руководите 

ль 

4.Принятие 

решений 

Рассмотреть этапы 

принятия решений, дать 

возможность 

потренироваться  в 

самостоятельном 

принятии решений 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Кл.руководите 

ль 

5. Стресс Познакомить с понятием 
«стресс», рассмотреть 

навыки борьбы со 

стрессом. 

Педагог- 

психолог 
Социальный 

педагог 

Кл.руководите 

ль 

6. Общение Отработать умение 

слушать. 

Продемонстрировать 

необходимость гибкости 

в общении 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Кл.руководите 

ль 

7. 
Взаимодейств 

ие с 

окружающим 

и 

Сформировать 
представление о себе как 

о члене группы 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Кл.руководите 
ль 

2. 
Формирование и 

развитие 

здоровых 

установок и 

навыков 

ответственного 

поведения, 

профилактика и 

1. Ценности Помочь осознать 

обучающимся   свои 

ценности и возможности 

свободного  выбора 

ценностей 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Кл.руководите 

ль 
2. Курение Процесс  превращения  в 

курильщика, показать, 

что  курение  постепенно 

Педагог- 
психолог 

Социальный 



445 
 

коррекция 

приобщения 

старших 

подростков к 

употребления 

психоактивных 

веществ 

 становится менее 

социально приемлемым 

в мире 

педагог 

Кл.руководите 

ль 

3. Алкоголь Добиться понимания 

того, что алкоголь – это 

психоактивное вещество, 

замедляющее 

деятельность головного 

мозга и нервной системы 

в целом. 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Кл.руководите 

ль 

4. Наркотики Установить, что 

наркомания – это 

поражение личности, 

добиться понимания 

того, что наркомания, 

как болезнь необратима 

и неизлечима. 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Кл.руководите 

ль 

5. 
Суицидальное 

поведение 

Добиться понимания 

того, что жизнь – это 

ценность,  которую 

нужно сохранять, 

беречь. Сформировать 

чувство ответственности 

перед родителями и 

другими людьми за свой 
выбор. 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Кл.руководите 

ль 

3. Коррекция 

трудностей в 

социальной 

адаптации 

1. Конфликт Осознать стиль своего 

поведения в конфликте, 

научить навыкам 

конструктивного 

решения конфликтных 

ситуаций. 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Кл.руководите 

ль 
2. Ценности и 
последствия 

Сформировать навыки 
оценки проблемной 

ситуации и принятия 

решения 

Педагог- 

психолог 
Социальный 

педагог 

Кл.руководите 

ль 

3. Жизненные 

перспективы 

Научить ставить перед 

собой реальные 

жизненные  цели, 

учитывая возможности и 

желания. 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Кл.руководите 

ль 
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II.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 достаточные 

способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация 

имеющихся у подростков нарушений; совершенствование личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что 

позволит школьникам освоить основную образовательную программу, 

успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в 

выбранных профессиональных образовательных организациях разного 

уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития 

эмоциональных и волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом 
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самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная 

оценка собственных возможностей по реализации жизненных 

планов; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осмысленного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе 

совместной деятельности, согласование позиции с другими 

участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

– овладение навыками познавательной, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) 

нахождение способов решения практических задач, применения 

различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, 

самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и 

интерпретация информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их 

адекватного использования в целях общения, устного и 

письменного представления смысловой программы  

высказывания, ее оформления; 

– определение назначения и функций различных 

социальных институтов. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и/или профессиональной деятельности 

школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения 

основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, 

углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 

выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают 

общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках 

предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, 

старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных 

предметов ориентированы на формирование целостных представлений о 

мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических 

научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, 

прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими 

предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном 

уровне при сформированной учебной деятельности и высоких 

познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 
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– освоение программы учебных предметов на базовом 

уровне при сформированной в целом учебной деятельности и 

достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях; 

– освоение элементов учебных предметов на базовом 

уровне и элементов интегрированных учебных предметов 

(подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего 

образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют право 

добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме 

этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности 

здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой 

аттестации в специально созданных условиях9. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

школьники, освоившие часть образовательной программы среднего  

общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, 

получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

разработанному образовательной организацией. 
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Увеличивается продолжительность основного государственного 

экзамена; образовательная организация оборудуется с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия 

проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного 

доступа таких обучающихся в помещения и их пребывания в указанных 

помещениях. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

III.1. Учебный план 

Учебный план отражает организационно- педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

организации образовательной деятельности, а также учебный план 

определяет состав и объем учебных предметов,  курсов и их распределение 

по классам (годам) обучения. 

Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа  

с.Горьковское» формируется в соответствии с 

  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос- 

сийской Федерации»; 

  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05. 2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

  примерной основной образовательной программой среднего общего об- 

разования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з)); 

  постановлением Главного Государственного санитарного врача Россий- 

ской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккреди- 

тацию образовательных программ начального общего, основного обще- 
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го, среднего общего образования»; 

  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществ- 

ления образовательной деятельности по основным общеобразователь- 

ным программам начального общего, основного общего и среднего об- 

щего образования»; 

  приказом министерства образования Оренбургской области от 

31.05.2019 № 01-21/1191 «О реализации ФГОС среднего общего обра- 

зования в образовательных организациях - пилотных площадках в 2019- 

2020 учебном году»; 

  письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

4.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

  приказом министерства образования Оренбургской области от 

18.07.2019 № 01-21/1464 «О формировании учебных планов среднего 

общего образования в образовательных организациях Оренбургской об- 

ласти в 2019-2020учебном году». 

Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся 

(п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Учебный план предусматривает 

изучение обязательных учебных предметов: 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 и на углубленном уровне. 

В СОШ реализуются три профиля обучения: технологический, 

естественно-научный, социально-экономический.  
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В качестве обязательного компонента учебного плана среднего 

общего образования является элективный курс «Индивидуальный проект». 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

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

нескольких изучаемых предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется в течение полутора лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом (1 час в неделю в 10 классе, 2 

часа в неделю в первом полугодии 11 класса). Задача элективного курса 

«Индивидуальный проект» - обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в 

интересующей сфере деятельности. 

Элективный курс «Индивидуальный проект» предусматривает как 

теоретические, так и практические занятия, достижения обучающихся 

оцениваются и выставляются в журнал в виде отметок по пятибалльной 

шкале. 

Кроме обязательных учебных предметов в учебный план включены 

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору – элективные курсы 

(избираемые в обязательном порядке). 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей 

среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные 

предметы. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, реализуется через дополнительные учебные 

предметы и элективные курсы и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

Региональная составляющая части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлена предметом «ОБЖ». 

В преподавании учебных дисциплин, курсов по выбору 

используются следующие формы обучения: уроки, практикумы, проектные 
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задания, самостоятельные работы, практические работы, лабораторные 

работы, уроки-театрализации, уроки-лекции, семинарские занятия, 

самостоятельные работы обучающихся, тренинги и прочее. 

Для обеспечения освоения образовательной программы на основе 

индивидуализации еѐ содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося, в том числе на 

ускоренное обучение, лицей предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов. 

Индивидуальный учебный план может быть разработан в следующих 

случаях: 

-для реализации индивидуальных потребностей обучающихся в 

освоении основной образовательной программы сре5днего общего 

образования; 

- при выборе такого способа продолжения обучения при наличии 

академической задолженности; 

- для развития потенциала обучающихся (одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

- при организации обучения вне образовательной организации. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 
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осуществляющей образовательную деятельность (после получения 

основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не 

более 37 часов в неделю). 

При проектировании учебного плана профилей учитывалось, что 

профиль является способом введения обучающихся в ту или иную 

общественно-производственную практику; это комплексное понятие, не 

ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным набором учебных 

предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни 

образовательным пространством школы. Учебный план профиля строится 

с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с 

учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего 

были изучены предпочтения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в форме анкетирования и обсуждения на родительских 

собраниях. 

В связи с традиционным двуязычием (французский и английский 

языки) в каждом профиле выделены часы (3 часа в неделю) на изучение 

дополнительного предмета «Второй иностранный язык 

(английский/французский)» на базовом уровне. Для обучающихся, не 

изучавших ранее два языка, предусмотрена возможность при наличии 

письменного заявления обучающихся и/или их родителей (законных 

представителей) изучать один иностранный язык, ранее изучавшийся на 

уровне основного общего образования 
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В предметной области «Общественные науки» выбран предмет 

«История», поскольку анализ выбора единого государственного экзамена 

показывает востребованность результатов по истории при поступлении в 

вузы. 

По запросу обучающихся во всех профилях введен элективный курс 

«Уравнения и неравенства с параметрами», ориентированный на 

усиленную подготовку обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по математике (на изучение отводится один час в неделю в 

десятом классе и два часа в неделю во втором полугодии одиннадцатого 

класса». 

С целью удовлетворения потребностей обучающихся на изучение 

родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней, развитие познавательного интереса к родному 

языку, а через него к родной культуре в 10-11 классах для всех профилей 

вводится интегрированный предмет «Родной язык/родная литература». 

 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность дос- 

тигнуть целей образовательной программы лицея, удовлетворить социаль- 

ный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интере- 

сы учащихся. 

При реализации учебного плана на уровне среднего общего 

образования  используются учебники в соответствии с федеральным 

перечнем, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 года №345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Единство урочной и внеурочной деятельности, интегрированные 

спецкурсы, объединяющие как однонаправленные, так и 
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разнонаправленные предметы, помогают учащимся видеть и понимать 

единую картину мира, формировать позицию ученика как субъекта учения, 

самоопределяться в учебном пространстве лицея, города на основе выбора, 

обеспечивая ученику условия для личностных достижений, формирования 

нового качества знаний. Занятия в клубах, кружках, творческих группах, 

спортивных секциях строятся в соответствии с направлениями  

образования в лицее и реализацией программ интеграции деятельности 

образовательного учреждения и системы дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Содержание занятий, предусмотренных как 

внеурочная деятельность, сформирована с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется 

на реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д. 

Учебный план 10-11 классов предусматривает: 

Двухлетний срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования на основе различных сочетаний предметов на базовом 

и углубленном уровне и элективных курсов по выбору для 10-11 классов. 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в лицее при 

шестидневной учебной неделе не превышает для обучающихся предельно 

допустимых норм и составляет: 

X и XI классы – 37 часов. 

Количество учебных недель - 34. 

Продолжительность урока - 45 минут (согласно пункту 10.12 СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»), продолжи- 
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тельность всех перемен между уроками – по 15 минут. 

Объѐм  домашних  заданий  (по  всем  предметам)  (согласно   пункту 

10.30 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям 
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к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени- 

ях») такой, что затраты времени на его выполнение не превышают в 10-11 

классах – до 3,5 часов. 

Учебный план   (универсальный профиль) 

среднего  общего образования / 10 класс / 

/ФГОС СОО – пятидневная учебная неделя/    

  34 учебные недели 

МОУ «СОШ с. Горьковское» 

2022-2023 уч.год 

Предметная 

область 

Учебный 
предмет 

Уровень Количество часов 

 

В неделю В год 

Русский  язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 

   

1 34 

Математика и 

информатика 

Математика  У 6 204 

Информатика и 
ИКТ 

Б 1 34 

Иностранные 

языки 

Английский язык Б 3 102 

 

Естественны

е науки 

Физика Б 

 

2 68 

Химия Б 1 34 

Биология Б 1 34 

Общественн

ые науки 

История Б 2 68 

Обществознание  Б 2 68 

География Б 1 34 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

Физическая  
культура 

Б 3 102 

Основы 

безопасности 

Б 1 34 
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В

 

ц

е

лях проверки уровня освоения образовательных предметов учебного плана 

организуются промежуточная и итоговая аттестация. Про- межуточная 

аттестация проводится в соответствии с локальным актом 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успе- 

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся . Промежуточная 

аттестация обучающихся, завершающих освоение программы среднего 

общего образования (11-е классы), проводится в сроки, предшествующие 

проведению государственной ито- говой аттестации, определяет степень 

освоения программы соответст- вующего уровня и возможность допуска 

обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в период с 15 апреля по 31мая

жизнедеятельност
и 

жизнедеятельност

и 

Всего:  28 952 

Курсы по выбору    

Элективный курс по русскому языку 
«Подготовка к написанию сочинения 

ЭК 1 34 

Элективный курс по физике 
«Решение сложных задач  по 
физике» 

ЭК 2 68 

Элективный курс по 
обществознанию 

«Обществознание : теория и 
практика»- 

ЭК 1 34 

Элективный курс по географии 

«Практический курс географии» 

ЭК 1 34 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 

ИТОГО: при 5-ти дневной рабочей   
недели 

 34 

(5 дневная) 

1156 
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Формы промежуточной аттестации  

На основании приказа № 56 от 31.08.2018  

« О положении промежуточной аттестации обучающихся МОУ «СОШ с. Горьковское» 

 

Формы промежуточной аттестации 

МОУ «СОШ с. Горьковское» 

 

Предмет Класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 10 Контрольная работа за год 

   

Литература   

10 Итоговая контрольная работа 

Родной язык 10 Итоговая контрольная работа 

Биология 10 Итоговая контрольная работа 

   

Химия 10 Итоговая контрольная работа 

   

Обществознание 10 Итоговая контрольная работа 

Элективный курс  по 

обществознанию  

10 Итоговая контрольная работа 

   

Элективный курс по 

русскому  

10 Итоговая контрольная работа 
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Элективный курс по 

географии 

10 Итоговая контрольная работа 

Элективный курс по 

физике 

10 Итоговая контрольная работа 

История 10 Итоговая контрольная работа 

   

География 10 Итоговая тестовая работа  

ОДНКР 5 

 

Итоговая контрольная работа 

 

 5 Итоговая контрольная работа 

 

Математика 

Физика 10 Итоговая контрольная работа 

   

Иностранный язык 

 (немецкий язык) 

 

10 Итоговая тестовая работа 

Технология 10 Итоговая тестовая работа 

Физическая культура 10 Региональный зачет 

ОБЖ 10 Контрольная работа 

Индивидуальный проект 10 Защита проектов 

 

Введение данного учебного плана предполагает:                               

1.Повышение качества обучения учащихся. 

2. Удовлетворение социального заказа родителей, образовательных 

запросов и познавательных интересов учащихся 

3. Создание условий каждому ученику для самоопределения и 

развития. 
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4. Достижение целей основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

В соответствии с п.п. 1,2 п. 6 ст. 28 «Компетенция, права и 

ответственность образовательной организации» ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013)», 

письмом министерства образования Оренбургской области от 20.08.2019г. 

№ 01-23/4442 «О примерных сроках проведения школьных каникул в 

2019-2020 учебном году», Устава  

 

1. Определить начало учебного года 1 сентября 2020 года 

окончание учебного года для 11 классов – 25 мая 2021 года 
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окончание учебного года для 10 классов – 31 мая 2021 года. 

2. Считать продолжительность учебных периодов: 

1 четверть – со 2.09. 2019 по 26.10. 2020 , 

2 четверть – с 5.11. 2020 по 29.12. 2020, 

3 четверть – с 13.01.2020 по 22.03.2020  

4 четверть – со 22.03.2021 по 31.05.2021   

 

3. Установить единые сроки и продолжительность каникул: 

осенние – с 26.10.2020 по 04.11.2020 (10 дней) 

зимние – с 30.12.2020 по 10.01.2021 (13 дней) 

весенние – с 22.03.2021 по 28.03.2020 (9 дней) 

4. Установить сроки промежуточной аттестации в 10-11 классах с 

15 апреля по 31 мая 2021 года. 
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III.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного 

раздела основной образовательной программы среднего общего 

образования и представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ 

(групп старшеклассников), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций; 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся (предметные кружки, школьные олимпиады 

по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа. В соответствии с планом внеурочной 

деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два 

года обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов. 

Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 
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рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, 

поездках и т.д.). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в 

течение года неравномерное распределение нагрузки. 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, 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; 
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– через приобщение обучающихся к общественной 

деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в 

деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, 

класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ осуществляется в  

рамках плана воспитательной работы лицея, сформированного на основе 

уклада школьной жизни, традиций, памятных дат, дней воинской славы, 

муниципальных, региональных и всероссийских социально- 

воспитательных мероприятий. Воспитательная работа лицея планируется 

по направлениям, определенным программой духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом программы 

развития Воспитательной компоненты в общеобразовательных 

организациях. Воспитательная система использует потенциал интеграции с 

учреждениями дополнительного образования, учреждений культуры и 

спорта. 

Формат организации жизни ученических сообществ предусматривает 

годовой цикл мероприятий, в разработке которого принимают участие 

молодежные и клубные объединения (клубы, ученическое самоуправление 

- совет лицеистов, инициативные группы обучающихся ), родители 

обучающихся, учителя. 

Формат организации деятельности ученических сообществ 

существование в общеобразовательной организации групп по интересам 

обучающихся (клубов) в различных направлениях развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках занятий по интересам 
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происходит подготовка и реализация социально-воспитательных 

интегрированных проектов. 

Некоторые проекты предполагают соревновательность, 

определенные проекты и мероприятия, коллективно-творческие дела – 

требуют непосредственного и активного участия.  

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий, 

совместных коллективно-творческих дел, социально-воспитательных 

проектов. Руководителями и инициаторами этой деятельности могут 

выступать педагоги, родители, сами старшеклассники, представители 

общественности. 

Клубные объединения представлены: театральной студией, школой 

актива, школой вожатых, советом учебно-исследовательской деятельности, 

Школьным спортивным клубом «СКИФ». 

Ученическое самоуправление формируется на основе 

демократических выборов согласно положению о Совете лицеистов. 

Ученическими сообществами предлагается проект, реализация 

которого представлен в виде следующего алгоритма: 

– реклама предстоящей проектной работы, формирование 

инициативных групп и разработка ими проектов организации 

жизни ученических сообществ; 

– предвыборная кампания, обсуждение плана 

коллективной деятельности на полгода; разработанные проекты 

проходят экспертизу у сверстников, педагогов, родителей, 

общественности (дебаты, пресс-конференции, работа школьных 

СМИ); 

– выборы обучающимися, родителями, педагогами одной 

из инициативных групп проекта организации жизни ученических 

сообществ; 
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– 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); 

– подготовка инициативной группой итогового 

творческого отчета о своей работе по реализации проекта, 

коллективное обсуждение и оценка отчета инициативной группы. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов 

и ценностей обучающегося 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); 

– 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). 
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План воспитательных мероприятий разрабатывается 

педагогическим коллективом школы при участии родительской 

общественности. 

При подготовке и проведении воспитательных мероприятий 

предусматривается вовлечение в активную деятельность 

максимально большего числа обучающихся. 

 

План внеурочной деятельности (кружков и секций)  

МОУ «СОШ с. Горьковское» 

Наименование 

кружков и секций 

                                     

классы 

Количество часов в 

неделю 

ШСК «СКИФ» 

 «Лыжная подготовка» 
10 1 

ШСК«СКИФ» 

 «Легкая атлетика» 
10 1 

ШСК«СКИФ» 

 Стритбол  
10 1 

«Белая ладья» 10 1 

«Математика вокруг 

нас» 
10 1 

«Я – волонтер» 10 1 
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ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

МОУ «СОШ с.Горьковское» 

 

Классы  Наименование 

внеурочной 

деятельности 

Руководитель  Форма проведения 

10класс Кружок  

«Математика вокруг 

нас» 

Маханбетова 

Г.А. 

Математическая игра  

« Где логика!» 

10 класс Кружок «Белая ладья» Ямолеев Р.Р. Шахматный  турнир 

    10 кл. ШСК «СКИФ» 

Секция «Стритбол» 

Сакалов Б.К. Сдача контрольно-

переводных 

нормативов ОФП-

СФП 

    10 кл. ШСК «СКИФ» 

Секция «Легкая 

атлетика» 

Сакалов Б.К. Сдача контрольно-

переводных 

нормативов ОФП-

СФП 

10 кл. Кружок «Я-Волонтер» Маханбетова 

Г.А. 

Создание проекта 

«Моё село в 

будущем» 
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III.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения должно быть создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы образовательного учреждения и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнѐрами, использования ресурсов социума. 

В процессе реализации ООП СОО планируется: 

1. Совершенствование статуса конкурентоспособной образовательной 

организации, обеспечивающего становление личности выпускника, 

способной к социально значимой деятельности, внутренней позиции 

обучающегося, адекватной мотивации учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы через расширение вариативности 

содержания, форм организации урочной и внеурочной деятельности, 

увеличение спектра индивидуальных образовательных маршрутов, 
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интеграции с системой дополнительного образования и внешним 

социумом. 

2. Отработка форм контроля и системы требований технологических, 

организационно-содержательных основ для объективной и достоверной 

оценки качества образования по итогам обучения в основной школе. 

3. Введение систематической оценки конкурентоспособности 

ученика, демонстрирующей его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях (портфолио), способствующей их развитию на 

протяжении всего периода обучения в Лицее и позволяющей определять 

как индивидуально-личностные проблемы обучающихся и пути их 

решения, так и перспективы обновления лицейского образования. 

4. Совершенствование системы социально–педагогической 

поддержки, обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального 

поведения через внедрение современных воспитательных технологий, 

применение эффективных механизмов социализации. 

5. Создание социально- образовательной среды, обеспечивающая 

каждому лицеисту реализацию социально – значимой и личностно- 

успешной деятельности, выводящей на долгосрочный эффект жизненного 

самоопределения. 

 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

 

Характеристика укомплектованности организации, осуществ- 

ляющей образовательную деятельность, педагогическими, руководя- 

щими и иными работниками 

Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, и способными 

к инновационной профессиональной деятельности. 
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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 организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования. 

Анализ кадрового состава представлен в следующей таблице: 

 
Показате

ли 
Единица 

измерени
я 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 65 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических 
работников 

63/97 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профи- 
ля), в общей численности педагогических работников 

63/97 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численно- 
сти педагогических работников 

2/3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической на- правленности (профиля), в 

общей численности педагогических работ- 
ников 

2/3 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

Высшая 45/63% 
Первая 15/30% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей чис- ленности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составля- 
ет: 

До 5 лет 13/22% 
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Свыше 30 лет 24/36,9 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 
30 лет 

11/16,9 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 
55 лет 

16/24,6 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

администра- тивно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет по- вышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профи- 

лю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образова- тельной организации деятельности, в общей 

численности педагогиче- 

65/100 
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ских и административно-хозяйственных работников  

Численность/удельный вес численности педагогических и 

администра- тивно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалифика- ции по применению в 

образовательном процессе федеральных государ- ственных 

образовательных стандартов, в общей численности педагоги- 
ческих и административно-хозяйственных работников 

62/95 

 

В лицее создаются условия: 

– для реализации электронного обучения, применения 

дистанционных образовательных технологий, 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, 

использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального 

роста и повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры, использования ими 

современных педагогических технологий; 

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 

– выявления, развития и использования потенциальных 

возможностей педагогических работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

При оценке качества деятельности педагогических работников 

учитывается: 

– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и их родителями (законными представителями); 

– использование учителями современных педагогических 
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технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

– участие в методической и научной работе; 

– распространение передового педагогического опыта; 

– повышение уровня профессионального мастерства; 

– работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

– руководство проектной деятельностью обучающихся; 

– взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и 

иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующей 

должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу, требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, 

устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должна отражать: 

– компетентность в соответствующих предметных областях знания 

и методах обучения; 

– сформированность гуманистической позиции, позитивной 
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направленности на педагогическую деятельность; 

– общую культуру, определяющую характер и стиль 

педагогической деятельности, влияющую на успешность 

педагогического общения и позицию педагога; 

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную 

образовательную программу, 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 самомотивирования обучающихся; 

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с 

помощью современных информационно-поисковых технологий; 

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, 

методические и дидактические материалы; 

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, 

рекомендовать обучающимся дополнительные источники 

информации, в том числе интернет-ресурсы; 

– выявлять и отражать в основной образовательной программе 

специфику особых образовательных потребностей (включая 

региональные, национальные и (или) этнокультурные, 

личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся, выполнение ими 

индивидуального проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, включая: проведение стартовой и 

промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, 
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осуществление комплексной оценки способности обучающихся 

решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием. 

В профессиограмме педагогов лицея следующие составляющие: 

 

Функции 

(профессиональ

ные действия) 
педагога 

Результат

ы труда 

педагога 

Профессионал

ьно важные 

качества 

педагога 

Индивидуаль

но- 

личностные 

характеристи

ки 
педагог

а 
Образовательн

ая 
достижение 

высоких 

результатов в 

обучении 

учащихся, 

соответствующи

х новым 

стандартам и

 критерия

м качества 

лицейского 
образования 

компетентный 

профессионал, 

непосредственн

ый организатор 

учебно- 

воспитательн

ого процесса 

компетентность, 

ответственность, 

коммуникабельно

сть, 

целеустремленнос

ть 

Воспитательна
я 

успешная 

социализац

ия 

личности 

обучающих

ся 

умелый, 

внимательный 

наставник

 

и 

помощник в 

развитии 

позитивной 
активнос
ти 
личности 

эмпатия, 

толерантность

, 

психологичес

кая 

близость к 

учащимся, 

способность к 

нестандартным 

действиям 
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Развивающая Реализация 

творческой 

индивидуальнос

ти. 

субъект 
формирования 

культуры

 

и жизненных 

стратегий 

личности 

учащихся 

способность к 

рефлексивной 

деятельности, 

устойчивая 

направленность

 н

а самореализацию 

 

Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива 

 
Критерии оценки Содержание критерия Показатели 

Формирование

 учебн

о- предметных 

компетентностей у 

учащихся

 (предметн

ые 

Сформированность 

данных 

компетентностей 

предполагает 

 наличие 

знаний, умений

 и 

· позитивная 

 динамика уровня

 обученности 

учащихся за период

 от сентября  к  

маю  месяцу, от 
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результаты) способностей

 учащихс

я, обеспечивающих 

успешность 

 освоени

я федеральных 

государственных 

стандартов и 

образовательных 

программ ОУ

 (способнос

ть применять знания на 

практике, способность 

к обучению, 

способность адаптации 

к новым ситуациям, 

способность 

генерировать идеи, 

воля к успеху, 

способность к анализу 

и синтезу и др.). 

Данный критерий, в 

пер- вую очередь, 

позволяет су- дить о 

профессионализме и 

эффективности работы 

учителя. 

мая     одного     года     

к маю месяцу 

следующего учебного 

года; 

· увеличение 

количества учащихся (в

  %), 

принимающих участие, 

в также победивших в 

предметных 

олимпиадах и других

 предметных 

конкурсных 

мероприятиях 

школьного, окружного, 

городского, 

регионального, 

федерального   

 и международных 

уровней. Индикатором 

 данного критерия 

могут служить награды 

различного уровня, а 

также реестр 

участников конкурсных 

мероприятий; 

· увеличение 

количества творческих

 (научных, проектных 

и других) работ 

учащихся по данному 

предмету, 

представленных на 

различных уровнях. 

Индикатором 

 данного критерия 

могут служить награды 

различного уровня, 

полученные по 

результатам участия в 

конференциях и 

конкурсах, а также 

реестр участников 

конкурсных 

мероприятий; 
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· посещаемость 

кружков, секций, 

элективных курсов. 

Индикаторами данного 

показателя могут быть 

численность, 

посещаемость и 

сохранность 

контингента учащихся, 

подтверждаемые 

соответствующими 

документами

 

и школьной 

отчетностью. 
 

 

Формирование 
социальных 

компетентностей 

(личностные

 результат

ы) 

Сформированность 
данно- 
го типа 

компетентности 

предполагает способ- 

ность учащихся брать 

на себя 

ответственность, уча- 

активность учащихся в 
жизни и решении 

проблем класса, школы

 и 

окружающего    

 социума 

посредством   участия в 

институтах   
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ствовать в совместном 

принятии решений, 

уча- ствовать в 

функциониро- вании и 

в улучшении де- 

 школьного 

самоуправления, 

социальных    

 проектах. 

Индикатором  по 

 данному 
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 мократических 

институтов, 

способность быть 

лидером, способность 

работать в ко- манде. 

критерию могут 

являться официальные

 письм

а благодарности, 

отзывы, положительная 

информация в СМИ о 

деятельности учащихся 

лицея(волонтерс

кое движение, 

благотворительные 

акции и др.); 

сформированность 

правового    

 поведения. 

Индикатором   по  

 данному критерию 

 могут  быть: 

отсутствие 

правонарушений у

 учащихся  за  

 отчетный период; 

результаты участия в 

конкурсах на знание 

основ законодательства 

РФ; процент       

 успешно 

социализирующихся

 детей группы риска. 

Индикатором по 

 данному   

 критерию может 

быть отрицательная 

динамика

 распространения 

наркомании и 

алкоголизма, числа 

 детей,  стоящих

 на учете; 

наличие

 индивидуальных 

образовательных 

траекторий    

 учащихся, 

ориентированных   

 на получение   
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 доступного 

образования.
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результаты)  межд

у культурами, 

уважение к 

на межнациональной

 

и межконфессиональной 
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Формирование 

общекультурной 

компетентности 

(личностные 

результаты) 

представителям

 ины

х культур, способность 

жить и находить общий 

язык с людьми других 

культур, языков, 

религий. 

Содержание

 данног

о 

критерия  

 отражает 

духовно-нравственное 

развитие личности, ее 

общую культуру, 

личную этическую 

 программу, 

направленные  

 на 

формирование 

 основы 

успешной 

саморазвивающейся 

личности  в 

 мире 

человека, природы 

 и техники. 

почве; 
участие учащихся в 

программах 

международного 

сотрудничества

 (обмен

ы, стажировки и т.п.). 

Индикатором   

 поданному 

критерию  могут  

 являться различные

       документы, 

подтверждающие 

участие в 

международной 

программе; участие в 

   

 мероприятиях, 

посвященных 

 укреплению 

взаимопонимания, 

взаимной поддержки и 

дружбы между 

представителями 

различных социальных 

           слоев, 

национальностей   

    и конфессий. 

    Индикатор – 

официальная 

благодарность 

организаторов 

мероприятий, их

 участников    в 

 адрес учащихся 

  

 школы(класса); 

знание   и     

 уважение 

культурных        

 традиций, 

способствующих 

интеграции    учащихся

 в глобальное   

   сообщество. 
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Индикатор    –  участие

 в конкурсах, 

проектах. 

формирование культуры 

здоровьесбережения. 

Индикатор доля детей, 

участвующих в 

оздоровительных и 

здоровье формирующих 

мероприятиях 

различного вида; 

увеличение

 количест

ва учащихся, 

участвующих в 

спортивных 

соревнованиях 

различного 

 уровня. 

Индикатор

 наград

ы 

различного 

 уровня, 

полученные по 

результатам участия в 

соревнованиях, реестр

 участнико

в; 

увеличение

 количеств

а 

учащихся,

 заняты

х 

творческими 

 (танцы, 

музыка,

 живопис

ь, 
народные
 промыслы
) 
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  видами

 деятельнос

ти. Индикатор – 

награды, полученные по 

результатам участия 

 выставках, 

фестивалях и 

конкурсах, а также 

реестр участников 

конкурсных 

мероприятий; участие 

  в 

природоохранительной 

деятельности. 

Индикатор – доля 

учащихся, занятых в 

природоохранительной 

деятельности; 

участие в

 туристическо- 

краеведческой 

деятельности. 

Индикатор – доля

 учащихся,

 занятых 
туризмом. 
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Формирование 

коммуникативн

ых 

компетентносте

й 

(метапредметн

ые результаты) 

Данный тип 
компетентностей 

отражает владение

 навыкам

и устного и 

письменного общения, 

 владени

е несколькими 

языками, а также  

 умение 

регулировать 

конфликты 

ненасильственным 

путем, вести 

переговоры 

позитивная 

 динамика 

результатов обучения 

по русскому языку и 

литературному  

 чтению 

учащихся за  

 год. 

Позитивная 

 динамика 

подтверждается 

оценками экспертов в 

ходе наблюдениями 

  проведения 

опросов, а также в ходе 

изучения     

 продуктов 

деятельности       

 ребенка 

(письменные    

 источники, 

устные выступления); 

результаты

 литературно

го творчества     

 учащихся. 

Индикатор  –    

 наличие 

авторских  

 публикаций 

(стихи,        

 проза, 

публицистика) как в 

лицейских, так и в 

других видах изданий, а 

также награды; 

благоприятный 

психологический 

климат в классе.

 Индикатор – 

результаты 

 социально- 

психологического 
исследования, 
проведенного в классе 
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специалистом; наличие
  
 практики 
конструктивного 
разрешения
 конфликтн
ых ситуаций. 
 Отсутствие 
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  свидетельств 
деструктивных 

последствий 

конфликтов, наносящих 

вред

 физическом

у, психическому 
нравственному 
здоровью. 

Формирование
 учебно
й 

Способность учиться 
на 

устойчивый интерес у 

(интеллектуальной) протяжении всей
 жизни, 

школьников к
 чтению 

компетентности самообразование. специальной и 
(метапредметные  художественной 

результаты)  литературы. Индикатор - 

  результаты
 анкетирован
ия 

  родителей,
 учащихс
я, 

  экспертные
 оценк
и 

  работников библиотеки; 

  систематическое 

  выполнение
 домашне
й 

  самостоятельной работы 
(в 

  % от класса), выбор 
уровней 

  для выполнения заданий 
; 

  использование
 опыта
, 

  полученного в 
учреждениях 

  дополнительного 

  образования в школе и 

  классе.
 Индикатор
– 

  продукты
 деятельност
и 

  ребенка, полученные в 

  процессе 
внутришкольной и 
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  внутриклассной 

  деятельности, а также 

  участие и победы в 

  различных
 проектах
; 

  увеличение
 количеств
а 

  творческих
 (научны
х, 

  проектных и других) 
работ 

  учащихся по
 предметам 

  образовательной 

  программы ОУ, 

  представленных на 

  различных
 уровнях
. 

  Индикатор –
 награды 

  различного
 уровня
, 

  полученные по 
результатам 

  участия конференциях и 

  конкурсах, а также 
реестр 

  участников
 конкурсны
х 

  мероприятиях;
 умени
е 

  учиться
 (определят
ь 

  границу знания-
незнания, 

  делать запрос на 

  недостающую 
информацию 

  через
 посещени
е 
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  консультаций, 

мастерских, общение с 

учителем через 

информационную среду 

и 
т.п.) 

 

Описание реализуемой системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

основную образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации  

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного  

педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей основную образовательную программу среднего общего 

образования, обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года. 

Формами повышения квалификации могут быть: 

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том 

числе в магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; 

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; 

– дистанционное образование; участие в различных педагогических 
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проектах; создание и публикация методических материалов и др. 
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Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно- 

методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к 

введению ФГОС СОО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС СОО. Основные направления научно- 

методической работы педагогического коллектива лицея связаны с 

постоянно изменяющейся структурой современного рынка труда и 

тенденциями в отечественном и мировом образовании: открытость и 

многогранность информационно-образовательной среды; ориентация на 

компетентностный характер оценивания ожидаемых образовательных 

результатов, их конвертируемость как у ученика, так и у образовательной 

организации; доминанта социализации, самоидентификации креативности 

личности в перечне характеристик модели выпускника школы; учет 
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индивидуального вклада каждого учителя в образовательный результат 

через систему стимулирования 

Задачи методической службы лицея: 

1. обеспечение повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров через организацию курсовой подготовки, 

методических мероприятий, направленных на повышение уровня 

информированности учителей в области своего учебного предмета и по 

вопросам модернизации образования; 

2. обеспечение информационной и методической поддержки 

учителей по вопросам внедрения ФГОС и ФГОС ОВЗ; 

3. стимулирование работы учителей и школьных методических 

объединений к изучению передового педагогического опыта, применению 

новых методик обучения, внедрению в практику эффективных 

педагогических технологий; 

4. стимулирование активности учителей в направлении 

диссеминации педагогического опыта через участие в работе стажерских 

площадок, проведение мастер-классов, участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 

5. обобщение актуального педагогического опыта через 

интерактивное взаимодействие; 

6. обеспечение готовности членов педагогического коллектива к 

прохождению аттестации с использованием критериального подхода и 

материалов портфолио; 

7. систематизация посещения и взаимопосещения уроков 

учителями и администрацией с целью актуализации рефлексивных 

способностей учителей и повышение качества лицейского образования; 

8. обеспечение интеграции деятельности лицея с высшей  

школой, различными учреждениями культуры, дополнительного 

образования как средство реализации социально-общественной и 
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личностно-значимой деятельности для самоопределения и саморазвития, 

воспитания учащихся 

Точками совместного проектирования образовательной деятельности 

являются тематические педагогические советы: 

 Стратегические направления и приоритеты развития 

лицейского образования. 

 Профессиональный стандарт педагога: новые требования и 

квалификационные характеристики современного учителя. 

 Перспективы развития единого открытого информационно- 

образовательного пространства . 

 Совершенствование и развитие форм интеграции урочной и 

внеурочной деятельности. 

Методические семинары проходят в рамках практической части 

тематических педагогических советов в форме круглых столов, открытых 

уроков, практических занятий. 

Организация данных мероприятий проводилась в рамках работы 

системы внутрифирменного повышения квалификации педагогов лицея. 

Структура данной модели следующая: 

Индивидуальное повышение квалификации: 

• самообразование; 

• дистанционные курсы (повышения квалификации и 

модульные). 

• наставничество 

• участие в работе интернет- сообществах. 

Групповое повышение квалификации: 

• работа в ШМО 

• участие в деятельности творческих групп, объединенных 

общей темой. 

• Школа молодого педагога. 

Коллективное ПК: 
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• тематические педсоветы 

• научно-практические семинары 

Школьные методические объединения учителей-предметников. 

Школьное методическое объединение учителей-предметников является 

основным структурным подразделением методической службы лицея, 

осуществляющим проведение учебно- воспитательной, методической, 

опытно-экспериментальной и внеклассной работы по одному или 

нескольким учебным предметам. МО ведет методическую работу, 

организует внеклассную деятельность обучающихся по реализации 

стратегических направлений: обновление содержания, введение ФГОС, 

использование современных технологий, интеграция деятельности лицея с 

учреждениями дополнительного образования, формирование 

профессиональной компетентности и социальной мобильности педагога. 

В методической работе планируется использовать 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС СОО; 

– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами 

ФГОС СОО; 

– заседания методических объединений учителей по проблемам 

введения ФГОС СОО; 

– конференции участников образовательных отношений и 

социальных партнеров образовательной организации по итогам 

разработки основной образовательной программы, ее отдельных 

разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации; 

– участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях внедрения ФГОС СОО и новой 

системы оплаты труда; 
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– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

ФГОС СОО. 

План научно – методического сопровождения введения 

ФГОС СОО  

Цель: формирование готовности всех участников образовательных 

отношений к освоению новой системы требований 

внедрения ФГОС СОО  

 

Организационная работа 

Мероприятия Сроки Ответственны 

е 

Решение 

Изучение 

документов 

федерального  и 

регионального 

уровня по 

введению ФГОС 

СОО, концепции, 

примерные 

основные 
образовательные 

программы, 

планов, графики 

введения ФГОС 

СОО, формы 

контроля, система 

оценивания 

образовательных 

результатов 

2018-2020, 
в течение года 

замдиректора по 

УВР., члены 

проектной 

группы 

Обеспечение 

соответствия 

нормативной 

базы лицея 

требованиями 

ФГОС СОО. 

Составление 

плана 

необходимых 

изменений и 

дополнений в 

образовательной  

Корректировка 

нормативно  – 

правовой базы по 

введению ФГОС 

СОО 

Август 

ежегодно 
замдиректора по 

УВР 

Должностные 

инструкции, 

коррекция 

положения о 

стимулировании 

оплаты труда в 

связи  с 

введением ФГОС 

СОО. 
Информирование Август директор, Корректировка 
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учителей о 

механизме 

реализации ФГОС 

СОО в лицее 

ежегодно замдиректора по 

УВР 

плана НМС, 

создание рабочей 

группы, 

представление 

плана – графика 

введения ФГОС в 

средней школе 

Проведение 

заседаний  Совета 

лицея, РК лицея и 

членов рабочей 

группы по 

вопросам 

введения и 

реализации 

ФГОС СОО 

Сентябрь 

ежегодно 

директор, 

замдиректора по 

УВР, 

 

Обеспечение 

лицея условиями 

(кадровыми, 

финансовыми, 

материально- 

техническими и 

иными 

условиями) по 

введению ФГОС 

СОО . 
Проведение 

заседаний научно 
– методического 

совета лицея 

Октябрь 
ежегодно 

замдиректора по 
УВР 

Создание 

системы 
методической 

работы, 

обеспечивающей 

научно – 

методическое 
сопровождение 

введения ФГОС 

СОО 

Проведение 
совещаний с 

учреждениями 

дополнительного 

образования, 

сотрудничающих 

с лицеем 

сентябрь 

ежегодно 

директор, 

замдиректора по 

УВР 

Составление 

программы 

реализации 

модели 

взаимодействия 

лицея и 

дополнительного 

образования по 

обеспечению 

внеурочной 

деятельности 

(спорт, 

социальная 

защита, 

проектная 

деятельность) 

Корректировка Май, август замдиректора по Система 
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планов работы 

методических 

объединений 

учителей 

предметников 

ежегодно УВР, 
руководители 

МО 

готовности 

учителей 

основной школы 

к введению 

ФГОС СОО  

Анализ курсовой 

подготовки 

учителей на 

проблемных 

курсах по 

введению ФГОС 

СОО 

Июнь ежегодно замдиректора по 

УВР 

Система 
реализации 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Повышение 
квалификации 

учителей через 

курсовую 

подготовку  по 

проблеме 

«Содержание и 

условия 

реализации ФГОС 

СОО» 

В течение года Администрация Реализация 

долгосрочного 

плана 

переподготовки 

педагогических 

кадров. 

Коллективная форма организации НМР 

Стратегия 
деятельности 

образовательной 

организации в 

условиях 

введения ФГОС 

СОО 

Июнь 2020 директор, 

замдиректора по 

УВР 

Разработка 

основной 

образовательной 

программы  

Стандарт как 

система 

требований  к 

заявленному 

образовательному 

результату 

Сентябрь 

ежегодно 

директор, 

замдиректора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Нормативно – 

правовая основа 

введения в ФГОС 

СОО  

Практические 

аспекты 

реализации 

нового 

образовательного 

стандарта в 

образовательном 

Октябрь 

ежегодно 

Методическое 

объединение 

учителей 

предметников, 

члены рабочей 

группы 

Открытые уроки, 

мастер-классы 

учителей, 

работающих в 

идеологии ФГОС 

СОО 
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процессе 
основной школы. 

   

Групповые формы организации НМР. 

Проведение теоретико-практических семинаров в МО по следующим 
проблемам: 

Предметы 

различных 

направлений в 

структуре общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС СОО 

август 
ежегодно 

замдиректора по 

УВР, учителя- 

предметники, 

члены 

проектной 

группы, 

Коррекция 

основной 

образовательной 

программы: 

содержание; 

материаль- 

но-техническое 
оснащение; 

         система 

оценки образова- 

тельных результа- 

тов; 

         план вне- 

урочной деятель- 

ности 

ФГОС второго 

поколения в 

контексте 

государственной 

образовательной 

политики в сфере 

образования 

Сентябрь 

ежегодно 

замдиректора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Методический 

день 

Пути 
формирования 

УУД в урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС второго 

поколения 

Ежегодно замдиректора по 

УВР, педагог- 

психолог 

Методический 

день 

Организация 

совместной 

деятельности МО 

учителей 

предметников с 
целью 

декабрь 

ежегодно 

Руководители 

МО учителей 

предметников, 

члены 

проектной 

группы, 

Фестиваль 
проектных  работ 

учащихся лицея. 

Консультация 

учителей по 

организации 
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сопровождения 

проектной 

деятельности, 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

лицеиста 

 руководители 

проектных 

работ 

проектной 
деятельности 

Современные 

информационные 

среды как ресурс 

развития 

участников 

образовательных 

отношений 

Февраль 

ежегодно 

замдиректора по 

УВР, 

руководители 

МО учителей 

предметников 

Методический 

день, 

педагогический 

совет, стажерская 

площадка 

Преемственность 

портретных 

характеристик 
ученика основной 

и средней школы 

как основа 

воспитания  и 

социализации 

обучающихся 

март замдиректора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

реализации 

программы 

воспитания  и 

социализации 

обучающихся на 

ступени 

основного общего 

образования 
Развитие 

социальной 
компетентности 

участников 

образовательной 

деятельности 

апрель замдиректора по 
УВР 

Анализ 
реализации 

программы 

духовно- 

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся при 

получении НОО, 

ООО,      СОО      

Организация 

образовательной 

миграции для 

изучения опыта 

апробации ФГОС 

СОО 

по плану из 

мероприятий 

регионального 

и 

муниципальног 

о уровня 

директор, 

замдиректора по 

УВР 

Обмен опытом. 

Коррекция плана 

– графика по 

внедрению ФГОС 

СОО в лицее 
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Презентация 
мультимедийных, 

аудио-видео 

материалов, 

ЦОРов, 

обеспечивающих 

образовательные 

программы 

основной школы 

1 раз в четверть замдиректора по 

УВР, педагог- 

библиотекарь, 

руководители 

МО 

Создания банка 

медиаресурсов по 

МО. Презентация 

содержания, 

структуры, 

способов 

использования в 

практической 

деятельности 

электронных 

учебников, 

презентаций 
Индивидуальная форма организации НМР 

Индивидуальное 

консультирование 

членов 

скорректированно 

й проектной 

группы  по 

введению ФГОС 

СОО в лицее 

август 
ежегодно 

замдиректора по 

УВР, члены 

проектной 

группы  по 

введению ФГОС 

СОО 

Создание 

основной 

образовательной 

программы  по 

введению ФГОС 

СОО 

Индивидуальное 

консультирование 

и корректировка 

планов научно – 

методической 

работы  учителей 

предметников 

лицея 

август – 
сентябрь 

ежегодно 

замдиректора по 

УВР 

Анализ тем 

самообразования, 

оценка 

готовности 

учителей 

предметников по 

выполнению 

основных 

требований 

стандартов (по 

видам 
деятельности) 

Подготовка 

- контрольно- 

измерительных 

материалов, 

- 

иллюстративных, 
- материалов для 

проектирования 

урока, 

- материалов для 

закрепления 

1 раз в 

полугодие 

замдиректора по 

УВР, 

руководители 

МО, члены 

проектной 

группы 

Справка – отчет 

по использованию 

измерителей 

учебных 

достижений 

учащихся средней 

школы 
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изученного, 
- материалов для 

организации 
оценивания 

   

Проектирование 

учебного 

процесса. 

Выявление и 

отбор способов и 

средств 

формирования 

УУД у 

обучающихся 

По итогам 

четверти 

замдиректора по 

УВР, педагог- 

психолог, 

учителя 

предметники 

Отбор системы и 

заданий , 

корректировка 

рабочих программ 

по учебным 

предметам 

 

Индивидуальный план 

подготовки учителя к введению ФГОС СОО 
Прочитать Понять Освоить Разработать 

Концепция 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

общего 

образования 

Структуру ФГОС 

СОО, условия 

реализации 

Сущностные 

особенности 

ФГОС СОО, 

основные 

понятия, 

ключевые 
определения. 

Освоить общее 

понятийное 

поле ФГОС 

СОО 

Программа 

воспитания  и 

социализации 

обучающихся на 

уровне среднего 

общего 

образования 

Пути обретения 

личностного, 

духовно- 

нравственного и 

социального 

опыта ребенка 

Освоить 

особенности 

организации 

содержания 

воспитания и 

социализации 

обучающегося в 

конкретной 

предметной 

области 

Активизировать 

аксиологически 

й подход в 

обучении и 

воспитании. 

Организация 

педагогической 

поддержки 

социализации 

обучающихся в 

ходе 

познавательной, 

общественной и 

трудовой 
деятельности. 

Профессиональны 

й стандарт 

педагогической 
деятельности 

Требования 
профессиональног 

о стандарта 

Освоить 
презентацию 

показателей 

проявления 

Формирование 

портфолио с 

учетом 
показателей 
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учителя в 

условиях 

введения ФГОС 

СОО 

 компетентности 

педагогического 

работника в 

аттестационных 

процедурах и в 

портфолио 

учителя 

компетентности 

учителя лицея 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа СОО. 

Принципы 

построения 

рабочих программ 

по предмету, 

потенциальные 

возможности 

использования 
междисциплинарн 

ых программ в 

достижении 

планируемых 

образовательных 

результатов 

Механизм 

разработки 

рабочих 

программ с 

учетом 

требований к 

образовательны 

м результатам 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

Рабочие 
программы по 

предметам, 

планирование 

внеурочной 

деятельности и 

проектирование 

индивидуальног 

о 

образовательно 

го маршрута с 

учетом 

социального 

заказа и 

индивидуальны 

х характеристик 

обучающихся 

Планируемые 

результаты 

освоения учебных 

и 

междисциплинарн 

ых программ. 

Формирование 

УУД, 

формирование 

ИКТ- 

компетентности 

обучающихся, 

работа с текстом 

Установление 

соответствия 

между 

предметными 

знаниями, УУД, 

компетентностя 

ми.  Основные 

типы  заданий 

направленные 

на развитие и 

оценку УУД: 

         ИКТ- 

компетентности 

         работа с 

текстом 

Реализация 
системно - 

деятельностног 

о подхода, 

развивающих 

технодогий: 

         развитие 

критического 

мышления 

         Кейс- 

стади 

         Дебаты 

Проектные 

задачи. Проектная 

деятельность 

школьников. 

Организация 

проектной 

деятельности с 

учетом 

индивидуальных 

Методика 

проектной 

деятельности 

Создать 

систему 

проектных 

задач по 

предметам  и во 
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 особенностей 

личностной 

траектории 

развития с 

использованием 

групповой формы 

работы и 

социального 

проектирования. 

 внеурочной 

деятельности. 

Ввести в 

рабочие 
образовательны 

е программы 

исследовательс 

кое обучение и 

проектную 

деятельность. 

Система оценки Основные Критерии, Составление 

достижения направления и процедуры и комплекса 

планируемых цели оценочной состав диагностически 

результатов СОО. деятельности, инструментария х работ по 

 описание объекта оценивания, оцениванию 

 и содержание формы планируемых 

 оценки. представления предметных 

  результатов, результатов (с 

  условия и учетом 

  границы механизма 

  применения критериального 

  системы оценки оценивания). 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в следующих формах: совещания при директоре, 

заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

 

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе достигается 
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сочетанием форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с 

новыми формами. 

Консультативная деятельность – это оказание  помощи 

обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах 

развития, воспитания и обучения посредством психологического 

консультирования. Целью консультативной деятельности является 

оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и 

реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

К методам психологического консультирования относиться: 

а) дискуссионные методы; 

б) игровые методы (дидактические и творческие игры, в том числе 

деловые, ролевые); 

в) сенситивный тренинг (тренировка межличностной 

чувствительности и восприятия себя как психофизического единства). 

 

Психологическая диагностика обучающихся позволяет выявить 

индивидуально- психологические особенности ребенка, оценить уровень 

его личностного и интеллектуального развития а также поможет найти 

основную причину существующих проблем и устранить их при помощи 

современных и действенных методов. 

Психологическую диагностику обучающихся можно осуществить по 

широкому спектру проблем: 

  прогноз профессиональной карьеры; 

  диагностики психотипических 

особенностей;  исследование 

психологического здоровья. 

Дополнительная диагностика выполняется по запросам 

администрации Лицея, педагогов, родителей и самих обучающихся. 
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Психологическая коррекция – активное воздействие на процесс 

формирования личности и сохранение ее индивидуальности, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов, психологов 

и других специалистов. 

Развивающая работа ведѐ тся по основным направлениям: 

  развитие познавательной сферы обучающихся: внимания, воображе- 

ния, мышления, памяти и т.д.; 

  снятие тревожности, формирование адекватной самооценки; 

 развитие навыков самоорганизации и самоконтроля; 

  повышение сопротивляемости стрессу; 

 актуализация внутренних ресурсов. 

 

Психологическая профилактика – деятельность по предупреждению 

возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии 

учащихся и созданию психологических условий, максимально 

благоприятных для этого развития. 

Под психологической профилактикой понимается целенаправленная 

систематическая совместная работа специалистов, педагогов и родителей: 

  по предупреждению возможных социально-психологических про- 

блем у детей; 

  по созданию благоприятного эмоционально-психологического кли- 

мата в педагогического климата в педагогическом и ученическом коллек- 

тивах; 

  работа по адаптации субъектов образовательного процесса (обучаю- 

щихся, педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды; 

  групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь по- 

ступающих детей; 

      информирование педагогов о выявленных особенностях ребен- 

ка и семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитатель- 
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но-образовательного процесса. 

Дополнительно: 

  отслеживание динамики социально-эмоционального развития обу- 

чающихся; 

  содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

лицее; 

  профилактика профессионального выгорания у педагогического кол- 

лектива; 

  мероприятия по профилактике употребления психоактивных ве- 

ществ. 

 

Психологическое просвещение является разделом профилактической 

деятельности психолога, направленной на формирование у педагогов, 

лицеистов, родителей положительных установок к психологической 

помощи, деятельности психолога и расширение кругозора в области 

психологического знания. 

Психологическое просвещение выполняет следующие задачи: 

  формирование научных установок и представлений о психологиче- 

ской науке и практической психологии (психологизация социума); 

  информирование участников образовательного процесса по вопро- 

сам психологического знания; 

  формирование устойчивой потребности в применении и использова- 

нии психологических знаний в целях эффективной социализации подрас- 

тающего поколения и в целях собственного развития; 

  профилактика дидактогений (реакции, дающая сдвиг в настроении 

личности и коллектива до болезненного состояния). 

Учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся 
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Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего 

образования. На уровне среднего общего образования меняется мотивация, 

учеба приобретает профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы предусматривают мониторинг 

психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью 

сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также 

определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение мониторинга воспитания 

и социализации обучающихся 

 

 
направление Контрольный этап Формирующий 

этап 
Интерпретационн
ый этап 

Интеллектуально
е 

Исследование 

общих 

способностей

 п

о методике АСТУР 

К.М.Гуревича. 

Развитие 

познавательных 

УУД. 

Коррекция 

мыслительн

ых операций 

Исследование 

уровня 

сформированности 

познавательных 

УУД. Анкета 
«Познавательные
 
и образовательные 
потребности». 

Эмоциональ

но- волевое 

Исследование 

индивидуальных 

темпераментных 

свойств личности 

по методике 

Г.Айзенка. 

Развитие 

личностных УУД.

 «Трени

нг самосознания». 

Исследование 

уровня 

сформированности 

личностных

 УУ

Д. Методики 

«Стратегии выхода

 

 из 

конфликтных 

ситуаций»  К. 

Томаса, 

«Определние 

направленности 

личности» Б.Басса. 
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Морально- 

нравственн

ое 

Изучения

 уровн

я эмпатийных 

тенденций

 п

о методике 

«Диагностика 

уровня эмпатии» 

И.М.Юсупова. 

Развитие 

личностных УУД. 

Исследование 

уровня 

сформированности 

личностных УУД. 

Методика

 Л.С

. Колмогоровой 

«Психологическ

ая культура 

старшеклассник

ов» 
Формирование 
здорового
 образ
а 

Методика
 «Шкал
а 
тревожности» 

Сохранение 
физического и 
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жизни Кондаша психологическ

ого здоровья 
обучающихся 

 

Межличностное Методка 
«Коммуникативны

е и 

организаторские 

способности» В.

 В. 

Синявского, 

 В. А. 

Федорошина. 

Развитие и 

коррекция 

межличностных 

отношений в 

классном 

коллективе. 

Исследование 

уровня 

сформированности 

коммуникативных 

УУД.

 Методи

ка 

«Коммуникатив

ные умения» 

Л.Михельсона. 

Профориентаци

онн ое 

Вторичная 

профориентац

ия. Методика 

«Определение 

профессиональног

о типа личности

 по 

Д.Голланду». 

Вторичная 

профориентац

ия. 

Оценка 
сформированности 

личного 

профессиональног

о плана по

 методике 

Н.Н.Пряжникова. 

 

 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности обучающихся, педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся 

Работа с обучающимися 

  Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у 

учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья, содействие формированию регулятивных, комму- 

никативных, познавательных компетентностей. 

  Выявление методом мониторинга учащихся группы риска и 

органи- зация индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей 

работы.  Проведение тренингов с обучающимися по развитию 

коммуникатив- ных и регулятивных компетентностей, формированию 
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мотивации к учеб- 

ному процессу. 

  Консультирование обучающихся (индивидуальное, групповое). 

 Профориентационная работа. 
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Большое внимание при сопровождении учащихся в социально- 

профессиональном самоопределении уделяется индивидуальным 

консультациям по вопросам выбора образовательного маршрута, 

проведение групповых занятий по профориентации учащихся (тренинги, 

деловые игры, профессиональные пробы). Сопровождение обучающихся в 

рамках подготовки и сдачи государственной итоговой аттестации. 

Работа с педагогами 

Профилактическая работа с педагогами: проведение семинаров, 

педсоветов, метод советов, практических занятий. Существенное место в 

работе с учителями отводится обучению педагогов установлению 

психологически грамотной, развивающей толерантной системы 

взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Формирование адекватной Я-концепции 

педагогов способствуют развитию эмпатии, оказанию психологической 

поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и коллегами. 

Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно- 

воспитательного процесса при сопровождении индивидуальных 

образовательных траекторий. 

Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа - 

информация по вопросам личностного роста, создание комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе. 

Индивидуальное проведение диагностических мероприятий; повышение 

психологической компетентности и профилактика профессионального 

выгорания психолого-педагогических кадров. 

Работа с родителями. 

  Консультирование родителей по созданию условий, обеспечиваю- 

щих успешную адаптацию подростков к средней школе, посвященное пси- 

хологическим особенностям того или иного вида деятельности: групповые 

и индивидуальные консультации, родительские собрания, семинары по 

развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в 
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которых принимают участие как родители, так и дети. 

  Профилактическая работа с родителями с целью повышения психо- 

лого-педагогической компетентности в вопросах воспитания и обучения 

ребенка, обучение навыкам эффективного, развивающего поведения в се- 

мье в процессе взаимодействия с детьми: беседы, лекции, индивидуальные 

рекомендации родителям для успешного воспитания детей учитывая воз- 

растные особенности, тренинги, направленные на снятие психоэмоцио- 

нальной напряженности. 

Вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений 

Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся. 

Профилактика дезадаптации обучающихся на этапе перехода в 10 класс. 

Индивидуальная и групповая работа по диагностике обучающихся группы 

риска школьной дезадаптации. 

Работа с одаренными детьми. Выявление детей с признаками 

одаренности. Создание условий для раскрытия потенциала одаренного 

ребенка. Психологическая поддержка участников олимпиадного движения. 

Психологическое сопровождение учащихся при подготовке и сдаче 

ЕГЭ. Развитие навыков саморегуляции и самоконтроля, формирование 

компонентов психологической готовности учащихся к ситуации проверки 

знаний. Психологическое сопровождение профессиональной ориентации 

обучающихся. 

Профориентационная работа в лицеев контексте востребованности 

специалистов на рынке труда, учета индивидуальных особенностей и 

интересов обучающихся. 
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Циклограмма диагностических исследований 

 

Темы 

исследован

ия 

Цель 
исследован
ия и 
дальнейшег
о 
сопровожде
ни я 

Методы

 

и методики 

Клас

с ы 

Сро

к и 

Практичес

ки й 

результат 
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«Адаптация

 

к обучению

 

и 

воспитанию 

обучающихс

я 10-11 

классов» 

Выявление 

учащихся

 1

0 классов, 

испытывающ

и х 

дезадаптаци

ю при

 перехо

де на

 старшу

ю ступень 

обучения 

Методика 
«САН»,

 Тес

т школьной 

тревожности 

А.М.Прихожа

н, анкета 

«Определени

е социально- 

психологичес

ко й 

адаптации» 

10 октяб

р ь- 

нояб

р ь 

Предупрежд

ен ие 

дезадаптаци

и к 

обучению 

обучающихс

я при

 перехо

де на

 старшу

ю ступень 

обучения. 

Диагностика

, 

просвещени

е, 

консультиро

ва ние

 развити

е, 

коррекция, 

реабилитаци

я, 

сопровожде

ни е, 
профилактик
а. 

«Мотивац

ия 

обучения» 

Определение 

уровня 

учебной 

мотивации 

Анкета 
«Мотивац

ия 

учебной 

деятельности» 

М.Н.Лукьянов

ой 

10-11 декаб

р ь 

Помощь 
педагогам в 

дифференци

ац ии 

процесса 

обучения. 

«Личностное 

и 

эмоциональн

ое развитие» 

Определение 

уровня 
удовлетворѐ 

нн ости
 разным
и сторонами 

образователь
но го 

пространства 

Анкета 
«Удовлетворѐ 

н ность 

лицейской 

жизнью» 

А.А.Андреева 

10-11 февр

а ль 

Координаци

я 

деятельност

и 

педагогичес

ко 

го 

коллектива в 

организации 

жизнедеятел

ьн ости 
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лицея. 

Определение 

самооценки у 

учащихся. 

Методика 
«Дерево» 

А.С.Пономаре

нк о 

10-11 март Определени

е уровня 

самооценки у 

школьников. 

Развитие, 

коррекция, 

реабилитац

ия, 

сопровожде

ни е. 

Эмоциональ

но е

 состоян

ие 

обучающихс

я 

Анкета 
«Цветовой 

рейтинг 

предметов

» 

Т.С.Виноб

ер 

10-11 март Поддержка 

эмоциональ

ног о

 комфор

та 

обучающихс

я в 

образователь

н 
ом процессе. 

«Профессион

ал ьное 

самоопредел

ен ие 
лицеистов» 

Определение 

профессиона

ль ного 

самоопредел

ен ия 

школьников 

Опросник 
«Готовность к 

выбору 

профессии» 

В.Б.Успенско

го 

11 май Профессион

ал ьное 

самоопредел

ен ие 

лицеистов. 
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«Межличнос

тн ые 

взаимоотнош

ения 

обучающихся

» 

Определение 

психологиче

ск ого

 климат

а класса 

Методика 
«Психологиче

ск ий

 клима

т классного 

коллектива» 

10-11 январ
ь 

Обучение 

лицеистов с 

учетом 

психологиче

ск ого 

климата в 

классном 

коллективе 

(эмоциональ

но го, 

морального, 
делового). 

Определение 

положения 

обучающегос

я в

 систем

е 

межличностн

ы х 

отношений в 

классном 
коллективе 

Методика 
«Социометри

я» 

Дж.Морено 

10-11 март Обучение 

лицеистов с 

учетом 

межличност

ны х 

отношений в 

классном 

коллективе. 

 

Программа реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий 

 
Направления 

коррекции

 

и развития 

Цель работы Содержан

ие работы 

Клас

с ы 

Сроки 

Сохранение

 

и укрепление 

психологическ

ого здоровья 

обучающихся 

Профилактика

 

и коррекция 

дезадаптации 

обучающихся

 н

а этапе  

перехода  в 

10

 класс

. 

Индивидуальна

я и

Тренинг- 
знакомство 

«Здравствуй! 

Тренинги 

командообразован

ия 

Тренинги 

актуализации 

внутренних 

ресурсов 

Коммуникативны

е тренинги 

10-11 сентябрь 

сентябрь- 

март, 

 по 

запросу 

обучающих

с я 1 раз  в 

месяц 
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 группов

ая работа 

 по 

диагностике 

обучающихся 

группы

 риск

а школьной 
дезадаптации 

Работа с 

одаренным

и 

школьника

ми 

Выявление 

школьников с 

признаками 
одаренности 

Формирование 

лицейского

 банк

а одаренных 

детей 

10-11 В

 течени

е года 

Создание 

условий для

 раскрыт

ия потенциала 

одаренного 

школьника 

Психологичес

кая поддержка 

участников 

олимпиадного 

движения. 

Составление

 

и уточнение 

10-11 В

 течени

е года 
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Индивидуальное Групповое На уровне 

класса 
На уровне ОУ 

  индивидуальных 

психологических 

карт

 одаренн

ых 
школьников 

  

Психологическ

ое 

сопровождение 

учащихся

 пр

и 

подготовке

 и сдаче

 ЕГЭ к 

ситуации 

проверки 

знаний 

Развитие 

навыков 

саморегуляции 

и 

самоконтроля 

тренинг 
«Преодоление 

экзаменационн

ого стресса» 

10-11 ноябр

ь 

апрел

ь 

Формирование 

компонентов 

психологическ

ой готовности 
обучающихся 

Тренинг

 развити

я познавательных 

психических 

процессов 

11 в

 течени

е года 

 по 

запросу 

Психологическ

ое 

сопровождение 

профессиональ

но й

 ориентац

ии 

обучающихся 

Оказание 

помощи в 

профильном и 

профессиональ

но м 

самоопределен

ии 

обучающихся 

Индивидуальные

 

и групповые 

занятия с 

применением 

активизирующих 

профориентацион

ны 
х методик 

10-11 в

 течени

е года 

 по 

запросу 

обучающи

хс я. 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического 

сопровождения 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы психологического сопровождения образовательного 

процесса 

 

 

 

Коррекционная 

работа 

Консультирование Диагностика 



524 
 

Развивающая 

работа 

Просвещение Профилактика 

 

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 
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Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

выступают: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода 

ученика на уровень среднего общего образования и в конце 

каждого учебного 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, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

 

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном муниципальном задании образовательной организации. 

Государственное муниципальное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной 

услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования автономного учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе государственного 

муниципального задания по оказанию государственных муниципальных 

образовательных услуг. 
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации 

на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из 

базовой и стимулирующей частей; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату работников; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и 

специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда в соответствии с локальными нормативными правовыми актами 

лицея. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год учредителем. 
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III.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы формируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего 

возраста», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 

15172. Российская газета, 2009, № 217); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 

регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 

утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 
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(зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 

2010, № 36); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки 

внеурочной деятельности и блока дополнительного образования). 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей 

интерактивной среды как совокупности имитационных и 

исследовательских практик, реализующих через техносферу 

образовательной организации вариативность, развитие мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно- 

техническому), включение познания в значимые виды 

деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

– учитывают: 

         специальные потребности различных категорий обучающихся 

(с повышенными образовательными потребностями, с ограниченными 

возможностями здоровья и пр.); 

         специфику основной образовательной программы среднего 

общего образования); 

         актуальные потребности развития образования (открытость, 

вариативность, мобильность, доступность, непрерывность); 

– обеспечивают: 

         подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

         формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности; 
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         формирование основы научных методов познания 

окружающего мира; 

         условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

         воспитание патриотизма и установок толерантности, умения 

жить с непохожими людьми; 

         развитие креативности, критического мышления; 

         поддержку социальной активности и осознанного выбора 

профессии; 

         возможность достижения обучающимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения основной 

образовательной программы; 

         возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательной организации. 

Материально-техническое оснащение лицея позволяет полноценно 

осуществлять образовательный процесс. 

СОШ функционирует в одном здании  
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-внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в 

фойе первого и второго зданий; 

-ремонт и укрепление аварийных участков здания №1 и здания №2; 

-осуществление мероприятий, направленных на снижение 

аварийности здания лицея (проведение мониторинга технического 

состояния зданий, реализация противопожарных мероприятий); 

-обеспечение качественных условий обучения, развитие 

материально-технической базы лицея (оснащение учебно-наглядным, 

спортивным, компьютерным оборудованием); 

-обеспечение выполнений требований к санитарно-бытовым 

условиям и охране здоровья обучающихся; 

-пополнение фондов библиотеки лицея; 

-осуществление мер, направленных на энергосбережение. 

Планируются дальнейшие дополнительные вложения для 

технического оснащения образовательных отношений на современном 

уровне согласно программе развития лицея, поскольку для поддержания 

рабочего состояния необходимо постоянное обновление материально- 

технической базы. 

Материально-техническая база образовательной организации 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в лицее функционируют: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников ; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и  

проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством – 

кабинеты информатики, технологии, химии, физики, научно-методический 

кабинет; 
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• необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности мастерские ; 

• информационно-библиотечный центр: библиотека с рабочими 

зонами, читальный зал, книгохранилище – имеется; 

• спортивный зал; 

• столовая; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием), кабинеты зам. директора; научно-

методический кабинет ; кабинет заместителя директора ; 

• гардеробы; 

• санузлы ; 

• пришкольный ; 
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Все помещения обеспечены комплектами оборудования для 

реализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

оснащением, презентационным оборудованием и необходимым 

инвентарем. 

Имеющееся материально-техническое оснащение позволяет 

полноценно осуществлять образовательный процесс и соответствует 

условиям реализации основной образовательной программы. 

 

III.3.5. Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том 

числе цифровые образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно- 

образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды 

образовательной организации обеспечивается средствами информационно- 

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных 

оптических носителях; 
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– 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, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной 

организации в сети Интернет, на котором размещается информация о 

реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально- 

техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, 

общественности); 

consultantplus://offline/ref%3D7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
consultantplus://offline/ref%3D7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
consultantplus://offline/ref%3D7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными 

организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Созданная в образовательной организации информационно- 

образовательная среда соответствует требованиям ФГОС СОО. 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с основной образовательной программой 

среднего общего образования 

Система условий реализации ООП образовательной организации 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а 

также целям и задачам основной образовательной программы 

образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнеров механизмов достижения 

целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; 
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– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов разработанного графика 

(дорожной карты). 
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III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательной 

организации является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 

Созданные в лицее условия: 

  соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

  обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ос- 

новной образовательной программы образовательной организации и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

  учитывают особенности образовательной организации, ее организа- 

ционную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

  предоставляют возможность взаимодействия с социальными партне- 

рами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаи- 

модействия. 

 

 

№ 

п/

п 

Целевой 

ориентир в 

системе 

условий 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров в 

системе условий 

1 Наличие локальных 

нормативных правовых актов и 

их использование всеми 

субъектами образовательного 

процесса 

1. разработка и утверждение 
ло- кальных нормативных 

правовых актов в соответствии с 
Уставом; 

2. внесение изменений в 
локальные нормативные правовые 

акты в соответ- ствии с 
изменением действующего зако- 

нодательства; 
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3. качественное правовое 
обеспече- ние всех направлений 
деятельности ос- 
новной школы в соответствии с 
ООП 
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2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности

 и 

полидеятельностное 

пространство, динамического 

расписания учебных 
занятий 

1. эффективная система 

управлен- ческой 

деятельности; 

2. реализация планов работы 

мето- дических 

объединений, психоло- 

гической службы; 
3. реализация плана ВШК. 

3 Наличие педагогов, 

способных реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

наличие званий, победители

 профессиональн

ых конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

1. подбор квалифицированных 

кад- ров для работы; 

2. повышение квалификации 

педаго- гических 

работников; 

3. аттестация педагогических 

работ- ников; 

4. мониторинг 

инновационной го- 

товности и 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников; 

5. эффективное методическое 

со- 

провождение деятельности 

педа- гогических 

работников. 
4 Обоснованное и эффективное 

использование 

 информационно

й среды (локальной среды, 

сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, 

мобильных компьютерных 

классов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в 

образовательном процессе 

1. приобретение цифровых 

образова- тельных ресурсов; 

2. реализация графика 

использования мобильных 

компьютерных классов; 

3. повышение профессиональной 

ком- петентности 

педагогических работ- ников 

по программам информатиза- 

ции образовательного 

пространства; 

4. качественная организация 

работы официального сайта; 

5. реализация плана ВШК. 
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5 Наличие баланса между 

внешней и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности 

всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП,

 участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом 

1. соответствие 

лицензионным 

требованиям и 

аккредитацион- ным 

нормам образовательной 

деятельности; 

2. эффективная деятельность 

орга- нов государственно-- 

общественного управления 

в со- ответствии с 

нормативными до- 

кументами школы. 
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6 Обоснование

 использован

ия списка учебников для 

реализации задач ООП; наличие 

и оптимальность других 

учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне 

1. приобретение учебников, 

учеб- ных пособий, 

цифровых образо- 

вательных ресурсов; 

2. аттестация учебных 

кабинетов через 

проведение Смотра учеб- 

ных кабинетов; 

3. эффективное методическое 

со- провождение 

деятельности педа- 

гогических работников; 

4. реализация плана ВШК. 
7 Соответствие условий 

физического воспитания

 гигиеническ

им 

требованиям;

 обеспеченно

сть горячим питанием, наличие 

лицензированного 

медицинского кабинета,         

состояние       здоровья 
учащихся 

1. эффективная работа 

спортивного тренажерного 

зала, спортивной площадки; 

2. эффективная работа 

столовой; 

3. эффективная 

оздоровительная работа 
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III.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

 

№ 
Направление изменений  

(мероприятие) 

Показатель/ 

значение 

Требу

емые 

измен

ения 

Результат 

Дата 

исполнения 

(возможно 

поэтапно) 

Источник  

финансир

ования 

Шаг 1. Создание рабочих групп в ОО, назначение ответственного за 

подготовку к введению ФГОС СОО 

1 Организация изучения 

ФГОС СОО 

педагогическим 

коллективом ОО 

Формирование банка 

нормативно – правовых 

документов  

Сформирован

ность 

нормативной 

базы  

 

 

 

 

Исполнено 

Проведен 

педсовет 

№3 

от02.12.21г 

 

 

2 Создание рабочей группы 

по подготовке к 

введению ФГОС СОО с 

участием управляющего 

совета 

Школьные 

рабочие 

группы 

созданы 

 

 

 

  

Исполнено 

Приказ № 

27/1 

от20.01.202

2г 

 

 

 

4. Разработка сетевого 

графика по 

формированию 

необходимых условий 

введения ФГОС СОО 

ООП  Исполнено 

Приказ № 

27/1 

от20.01.202

2г 

 

5 Утверждение плана 

работы школы по 

введению ФГОС СОО 

Нормативный 

документ 

 Исполнено 

Приказ № 

27/1 

от20.01.202

2г 

 

Шаг 2. Определение изменений в образовательной системе образовательной 

организации 

1 Определение списка 

учебной литературы, 

используемой в 

образовательном 

процессе  в соответствии 

с ФГОС СОО 

Определен 

список 

учебной 

литературы 

 январь 2023  

2 Приведение локальной 

нормативной базы школы 

в соответствие с 

Нормативные 

документы 

 До 

01.07.2020 
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требованиями ФГОС 

СОО 

3 Разработка проекта 

основной 

образовательной 

программы СОО 

Проект ООП 

СОО 

 Исполнено 

Приказ № 

27/3 

от20.01.202

3г 

 

4 Разработка плана 

методической работы 

школы, обеспечивающей 

сопровождение введения 

ФГОС СОО 

План 

методической 

работы ОО   

утвержден 

 Исполнено 

Приказ № 

27/1 

от20.01.202

3г 

 

5 Определение 

оптимальной модели 

организации сетевого 

взаимодействия с 

профессиональными ОО 

и ОО высшего 

образования   

Инновационн

ый проект 

 До 

01.08.2022 

 

6 Проведение 

собеседований с 

обучающимися 9-х 

классов по выбору 

профиля обучения. 

Проведено 

собеседовани

е с 

обучающими

ся 9-х классов 

по выбору 

профиля 

обучения. 

 Протоколы  

классных 

часов 

20.02.2022 

 

7 Разработка 

индивидуальных 

образовательных планов 

В разработке 

(маршрутов) 

обучающихся на основе 

результатов 

диагностического 

мониторинга 

Локальные 

нормативные 

докуметы 

 До 

01.07.2022 

 

Финансово – экономические условия 

1 Расчёт потребностей в 

расходах школы в 

условиях реализации 

ФГОС СОО 

Анализ  Август 2022  
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2 Организация работ по 

внесению изменений в 

локальные акты, 

регламентирующие 

установление доплат 

педагогам, реализующим 

ФГОС СОО в пилотном 

режиме 

План  Август 2022  

3 Приведение в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

СОО должностных 

инструкций работников 

школы 

Должностные 

инструкции 

 Исполнено 

Приказ № 

27/2 

от20.01.202

2г 

 

Информационное сопровождение процесса введения ФГОС СОО 

1 Размещение информации 

о ходе введения ФГОС 

СОО на сайте школы 

 

Исполнено  Июнь 2022  

2 Внесение информации о 

ходе введения ФГОС 

СОО в Публичные 

отчетные доклады. 

Постоянно  Август 2022  

Кадровое обеспечение введения ФГОС 

1 Формирование списка 

педагогов 

реализующих ФГОС 

СОО  

Список 

педагогов 

реализующих 

ФГОС 

сформирован 

 Май 2022  

2. Обеспечение условий 

непрерывного 

профессионального 

развития педагогов 

 

Условия 

непрерывного 

профессионал

ьного 

развития 

педагогов 

обеспечены 

 Постоянно  

3. Внесение изменений в 

систему оценки 

результативности 

педагогической 

деятельности на уровне 

ФГОС СОО 

Нормативные 

документы 

 Июль 2022  

4. Разработка программы 

мероприятий по 

методическому 

Нормативные 

документы 

 Июль 2022  
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сопровождению 

педагогов 

Материально – технические условия  

1 Создание 

информационно – 

библиотечного центра в 

школе 

Информацио

нно-

библиотечны

й центр 

создан 

 Июнь-июль 

2022 

 

2. Проверка соблюдения 

санитарно-

эпидемиологичнских 

требований при 

реализации ФГОС СОО 

Акт  Июнь-июль 

2022 

 

3 Обустройство учебных 

кабинетов с 

автоматизированными 

рабочими местами 

Учебные 

кабинеты 

оборудованы  

автоматизиро

ванными 

рабочими 

местами 

 Июнь-июль 

2022 

 

4 Обустройство помещений 

для занятий учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельностью, 

моделированием и 

техническим творчеством 

Помещения 

для  занятий 

учебно-

исследовател

ьской 

деятельности 

обустроены 

 Июнь-июль 

2022 

 

6 Укрепление базы 

мастерских в 

соответствии с 

профилями обучения 

База 

мастерских 

соответствует 

требованиям 

 Июнь-июль 

2022 

 

Шаг 3. Разработка основной образовательной программы среднего общего 

образования 

1 Разработка основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования с 

привлечением 

Управляющего совета 

школы 

ООП СОО  Август 2022  

Разработка компонентов основной образовательной программы СОО 

1.1 Разработка программы 

развития УУД 

Нормативный 

 документ 

 Август 2022  

1.2 Разработка программ 

отдельных учебных 

Нормативный  

документ 

 Август 2022  
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предметов, курсов. 

1.3 Разработка программы 

внеурочной деятельности  

Нормативный 

 документ 

 Август 2022  

1.4. Разработка программ 

курсов внеурочной 

деятельности. 

Нормативный  

документ 

 Август 2022  

1.5 Разработка программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Нормативный  

документ 

 Август 2022  

1.6 Разработка модели 

организации работы по 

духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и 

социализации 

обучающихся 

 

Нормативный  

документ 

 Август 2022  

1.7 Разработка программы 

коррекционной работы 

Нормативный  

документ 

 Август 2022  

1.8 Разработка проекта 

учебного плана/ учебных 

планов профилей 

Нормативный  

документ 

 Август 2022  

1.9 Разработка проектов 

индивидуальных учебных 

планов  

Нормативный  

документ 

 Август 2022  

1.10 Разработка проекта 

тематики 

индивидуальных 

проектов обучающихся 

Нормативный  

документ 

 Август 2022  

1.11 Разработка модели 

организации урочной и 

внеурочной деятельности 

Нормативный  

документ 

 Август 2022  

Шаг 4.  

1 Организация постоянно 

действующих 

«переговорных 

площадок» всех 

участников 

образовательного 

процесса (сайт, блоги, 

форумы, собрания, 

совещания и пр.) 

Организован

ы постоянно- 

действующие 

площадки 

 Постоянно  

 Утверждение ООП СОО ООП СОО  Август 2022  
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III.6. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления 

процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, 

психолого-педагогические, финансовые, материально-технические 

условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки 

используется определенный набор показателей и индикаторов. 

 

 

 

 

 

 

Планируемая система контроля за результатами 

освоения ООП СОО: 

 
Результат
ы 

Оценочные 
процедуры 

Материал Сроки Ответств
ен 

ные 

П
р

ед
м

ет

н
ы

е 

Стартовая 
диагностика 

Входная 
диагностическа

я работа

 п

о 
предметам 

Сентябрь Учителя- 

предметни

ки 

Текущее 

оцениван

ие 

предметн

ой 
обученности 

Диагностически

е работы

 п

о предметам 

В течение 

учебного 

года 

Итоги 1 
полугодия 

Итоговая
 отметк
а 
за четверть 

Январь 

Итоги 2 
полугодия 

Итоговая
 отметк
а 
за четверть 

Май 
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Итоговая

 оценк

а предметной 

обученности 

Итоговые 
контрольные 

работы

 п

о предметам 

(промежуточна

я аттестация) 

Апрел

ь, май 

Анализ участия

 в 

предметных 

олимпиадах, 
конкурсах 

Диагностическ

ая таблица 

Январ

ь, май 

 

М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е 

Входная 
диагностичес

кая работа 

Стартовая 

комплексн

ая 
работа (10 класс) 

Декабрь Зам.директ

ор а по 

УВР 

Входная 
диагностика 

метапредметн

ых 

результатов 

(личностные) 

«Эмоциональная 

напряженность»; 

«Социометри

я» Дж. 

Морено 

Сентябр

ь- 

октябрь 

(10 

класс) 

Педаго

г- 

психол

ог 
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 Наблюдение за 

вы- полнением 

учебно- 

практических 

зада- 
ний 

- В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметни

ки 

Текущее 

оценивание 

выполнения

 учеб

- 

ных исследований 

и учебных 

проектов 

- В течение 

учебного 

года 

Предзащита Критерии 
индивидуальн

ого проекта 

Март-май 
(10 

классы) 

Зам.директо
р 
а по

 УВР, 

классные 

руководите

л и, 

 учителя- 

предметни

ки 

Итоговая

 защит

а 

индивидуального 

проекта 

Критерии

 оценк

и 

индивидуальног

о проекта 

Декабр

ь (11 

классы) 

Зам.директ

ор а по

 УВР, 

классные 

руководите

л и, 

 учителя- 
предметник
и 

Формирован

ие 

портфолио 

Портфолио В течение 
учебног

о года 

Классные 
руководит

ел и Л и ч н о с т н ы е 

1.Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и

 способнос

ти обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

Методика 

изучения 

мотиваци

и 

обучения 

школьник

ов 

ноябрь Педаго

г- 

психол

ог 
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ю на основе  

мотивации к 

обучению

 

и познанию 

2.Освоение 

социальных

 норм, 

правил

 поведени

я, ролей и 

 форм 

социальной 

жизни в группах  

  и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества 

Диагностика 

нравственно

й 

воспитаннос

ти 

Апрель- 

май

 (1

0 кл.) 

Зам.директ

ор а по

 ВР, 

социальны

й педагог, 

классные 

руководит

ел и 

Изучение 

ценностных 

ориентаций 

личности 

 (по 

модификации 

методики

 В.А

. 
Ядова – Р. 
Рокича) 

декабрь Педаго

г- 

психол

ог 

3.Формирование 
коммуникативно

й 

компетентности в 

Диагностика 
коммуникатив

ной 

толерантности 

Апрел

ь- май 

(10) 

Зам.директо
р 
а по

 УВР, 

классные 
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 общении и (В.В.Бойко)  руководите
л 

сотрудничестве со  и 

сверстниками,   
детьми старшего 
и 

  

младшего 
возраста, 

  

взрослыми в   
процессе   
образовательной,   
общественно   
полезной,
 учебно
- 

  

исследовательско
й, 

  

творческой и 
других 

  

видов 
деятельности 

  

4.
 Формирован
ие 

Определение Ноябрь(1
1 

Зам.директо
р 

ценности 
здорового 

общего уровня класс), а по УВР, 

и
 безопасног
о 

сформированнос
ти 

Апрель- классные 

образа жизни культуры 
здоровья 

май (10) руководите
л 

 школьников 
(Н.С. 

 и 

 Гаркуша)   

 

Календарный план воспитательной работы                               

среднего общего образования 
3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным по планам работы   классных руководителей) 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Название курса Классы Количеств

о  

часов  

в неделю 

Ответственны

е 

1     

2 «Математика вокруг нас» 9-11  Руководитель 

кружка 

Маханбетова 

Г.А. 

3 «Шахматная грамотность» 5-11  Руководитель 
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Сакалов Б.К. 

 3.1.4.. Работа с родителями 

 Сентябрь (Месячник безопасности детей) 

1. Общешкольное родительское собрание По плану 

работы школы 
Администрация школы 

классные руководители  

 

2. Проведение тематических

 родительских собраний по формированию   законопослушного поведения учащихся. 

Проведение организационных

 классных

 собраний

 (выборы классных  

родительских комитетов, планирование 

работы). 

Привлечение родителей в

 организации и

 проведении внеклассных  

мероприятий, походов, экскурсий. 

Оформление социальных паспортов классов 

В течение 

 года 

Классные руководители   

3. Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1 раз в четверть Классные рук-ли, 

социальн. педагог, 

педагог- психолог 

 

4. Индивидуальные консультации По запросу Администрация, педагог– 

психолог, соц. педагог, 

кл. руководители  

 

5. Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

По плану работы 

Совета по 

профилакт 

Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

Октябрь (Месячник экологических знаний и Месячник Пожилого человека) 

1. Родительский контроль питания В 

Течение        года 

Ответственный за 

питание, классные 

руководители  

 

2. Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

1 раз в четверть Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

3. Индивидуальные консультации По запросу Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

4. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

По плану 

работы Совета 

по 

профилактике 

Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

5. Родительское собрание по итогам 1 

четверти 

 Классные 

руководители  

 

Ноябрь (Месячник правовых знаний) 

1. Индивидуальные консультации По запросу Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 
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2. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

По плану 

работы Совета 

по 

Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

Декабрь  

1. Родительский контроль питания В 

течение года 

Ответственный за 

питание, классные 

руководители  

 

 

2. Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

1 раз в четверть Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, психологи 

 

3. Индивидуальные консультации По запросу Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

4. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

По плану 

работы Совета 

по 

профилактике 

Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

5. Родительское собрание по итогам 2 

четверти 

 Классные 

руководители  

 

Январь, февраль (Месячник военно-патриотического воспитания) 

1. Индивидуальные консультации По запросу Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

2. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

По плану 

работы Совета 

по 

профилактике 

Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

Март 

1. Родительский контроль питания В 

течение года 

Ответственный за 

питание, классные 

руководители 

 

2. Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

1 раз в четверть Классные 

руководители, соц.  

педагоги, психологи 

 

3. Индивидуальные консультации По запросу Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

4. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

По плану 

работы Совета 

по профила 

ктике 

Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители  

 

5. Родительское собрание по итогам 3 

четверти 

 Классные 

руководители  

 

Апрель (Месячник Здоровья) 
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1. Индивидуальные консультации По запросу Администрация, 

педагог- психолог,  

социальный педагог, 

классные руководители  

 

2. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

По плану 

работы Совета 

по профила 

ктике 

Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

Май 

1. Родительский контроль питания В 

течение года 

Ответственный за   

питание, классные 

руководители  

 

2. Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

1 раз   в 

четверть 

Классные 

руководители, социаль

ные 

педагоги, психологи 

 

3. Индивидуальные консультации По запросу Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

4. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

По плану 

работы Сов. по 

проф-ике 

Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

5. Родительское собрание по итогам 4 

четверти и года 

 Классные 

руководители  

 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Сентябрь (Месячник безопасности детей) 

1. Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета к 1 сентября. 

31.08.2021 Классные 

руководители  

 

2. Торжественная линейка «Первый 

звонок», «День рождения класса»  

Классный час «Год науки и технологии» 

01.09. Заместитель директора 

по ВР., актив школы, 

классные 

руководители  

 

                                                    Октябрь (Месячник экологических знаний и Месячник Пожилого 

человека) 

1. День Учителя  

- украшение кабинетов, подготовка 

поздравления учителей, участие в 

праздничном концерте 

До 5.10. Заместитель директора 

по ВР, актив школы, 

классные 

руководители  

 

День самоуправления 05.10. 

Ноябрь (Месячник правовых знаний) 

1. Всероссийский день правовой помощи 

детям (знакомство с Уставом школы) 

20.11. Заместитель директора 

по ВР, актив школы, 

классные руководители  

 

2. День Матери  

-видеопоздравление от 11 класса; 

 

26.11. Заместитель директора 

по ВР, актив   школы, 

классные руководители  

 

Декабрь 

1. День Конституции До 12.12. Заместитель директора  
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- Молодежный Референдум по ВР, актив школы, 

классные руководители  

2. «В мастерской Деда 

Мороза»(украшение кабинета, 

подготовка к                      праздничным 

мероприятиям) 

В течение месяца Заместитель директора 

по ВР, актив школы, 

классныеруководители  

 

Праздник «Новогодний калейдоскоп» 29.12. 

 

Январь, февраль (Месячник военно-патриотического воспитания) 

1. День освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

-Оформление стенда «Ленинград. Город 

выстоял»; 

- Классные часы в 11классе 

27.01. Заместитель директора 

по ВР, актив школы, 

классные руководители  

 

2. День Российской Армии (подготовка 

поздравлений) 

До 23.02. Заместитель директора 

по ВР,актив школы, 

классные руководители  

 

Март 

1. Международный женский день 

(подготовка поздравлений, участие в 

праздничной программе) 

До 08.03. Заместитель директора 

по ВР, актив школы, 

классные руководители  

 

-Праздничная программа « Прекрасный 

день -8 марта» 

07.03.2023 

Апрель (Месячник Здоровья) 

1. День Здоровья 07.04. Заместитель директора 

по ВР,актив школы, 

классные руководители  

 

2. День Космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос это мы» 

До 12.04. Заместитель директора 

по ВР, актив школы, 

классные руководители  

 

3. Всемирный День Земли 

1. Экологический субботник «Зелёная 

весна». 

2. Посадка деревьев выпускниками 

22.04. Библиотекарь, 

классные 

руководители  

 

Май 

1. Акция «Георгиевская ленточка» До 09.05. Классные 

руководители  

 

2. День Победы (подготовка

 поздравление и участие в   праздничных          мероприятиях) 

Митинг, посвященный дню Победы. 

Шествие «Бессмертного полка» 

До 09.05 Заместитель директора 

по ВР, актив школы, 

классные руководители  

 

3. Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

 Заместитель директора 

по ВР, актив школы, 

классные руководители  

 

3.2.2. Модуль «ДОО» 

1 Волонтерская деятельность В течение года Руководитель    

2 Цикл мероприятий РДШ ( по отдельному 

плану)  
В течение года Руководитель РДШ 

школы 

 

3 Работа ШСК «СКИФ»  По отдельному 

плану 

Заместитель директора 

по ВР, актив школы , 

руководитель ШСК 
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3.2.3. Модуль «Школьные медиа» 

Сентябрь (Месячник безопасности детей) 

Октябрь (Месячник экологических знаний и Месячник Пожилого человека) 

1 Съёмки поздравительных видеороликов ко 

Дню учителя 
Первая неделя  Заместитель директора 

по ВР, волонтеры  

 

Ноябрь (Месячник правовых знаний) 

Декабрь 

1 Видеожурнал « Поздравления к Новому 

году»  
До 25 го  Заместитель директора 

по ВР,  волонтеры 

 

Январь, февраль (Месячник военно-патриотического воспитания) 

1 Видеожурнал « Поздравления к 23 февраля»  Последняя 

неделя  

Кл. руководитель, 

родители,  

волонтеры 

 

Март 

1 Съёмки видео, аудио- роликов к 8 Марта  Первая  неделя  Кл. руководитель, 

родители,  волонтеры 

 

Апрель (Месячник Здоровья) 

Май 

3.2.4. Модуль «Экскурсии походы» 

Сентябрь (Месячник безопасности детей) 

Октябрь (Месячник экологических знаний и Месячник Пожилого человека) 

Ноябрь (Месячник правовых знаний) 

Декабрь 

Январь, февраль (Месячник военно-патриотического воспитания) 

Март 

Апрель (Месячник Здоровья) 

Май 

1 Поход на природу «Да, здравствуют, 

каникулы!»  
По отд. плану Кл. руководитель, 

родители 

 

2 Турслет, сформированных из педагогов, 

детей и родителей 
   

3.2.5. Модуль Организация предметно-эстетической среды 

Сентябрь (Месячник безопасности детей) 

1 Благоустройство территории вокруг 

школы 

01-15-09- Кл. руководитель, 

родители,учитель 

технологии 

 

2 Оформление классных уголков и 

информационных стендов в классе. 

В теч. месяца   

Октябрь (Месячник экологических знаний и Месячник Пожилого человека) 

1 Оформление школы и кабинета ко дню 

учителя 

01.-05.10. Кл. руководитель, 

родители 

 

Ноябрь (Месячник правовых знаний) 

1 Оформление школы и кабинета ко дню 

Матери 

22-25.11. Зам.дир по ВР, 

кл.руководители, 

родители 

 

Декабрь 

1 Оформление школы и кабинета на 

Новый год 

В теч, месяца Зам.дир по ВР, 

кл.руководители, 

родители 

 

Январь, февраль (Месячник военно-патриотического воспитания) 

1 Оформление школы и кабинета на день В теч, месяца Зам.дир по ВР,  
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Защитника Отечества кл.руководители, 

родители 

2 Оформление классных уголков и 

информационных стендов в классе. 

 

В теч, месяца Зам.дир по ВР, 

кл.руководители, 

родители 

 

Март  

1 Оформление школы и кабинета на 

международный женский день  

В теч, месяца Зам.дир по ВР, 

кл.руководители, 

родители 

 

2 Оформление классных уголков и 

информационных стендов в классе. 

 

 Зам.дир по ВР, 

кл.руководители, 

родители 

 

Апрель (Месячник Здоровья) 

1 Благоустройство территории вокруг 

школы 

В теч,месяца Зам.дир по ВР, 

кл.руководители, 

родители 

 

Май 

1 Акция « Окна Победы» До 9.05. Зам.дир по ВР, 

кл.руководители, 

родители 

 

3.2.6. Безопасность  жизнедеятельности 

Сентябрь (Месячник безопасности детей) 

1 О профилактике гриппа, СOVID. 

Распространение листовок, памяток 

просмотр в/роликов 

В теч,месяца Зам.дир по ВР, 

кл.руководители, 

 

2 Вводный инструктаж по охране жизни и 

здоровья. Проведение инструктажа по 

ТБ 

01.-15.09. Зам.дир по ВР, 

кл.руководители, 

 

Октябрь (Месячник экологических знаний и Месячник Пожилого человека) 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 04.10. Зам.дир по ВР, 

кл.руководители, 

учитель ОБЖ 

 

2 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

22.10. Зам.дир по ВР, 

кл.руководители, 

учитель информатики 

 

3 Единый день профилактики классные 

часы, турнир по правовому воспитанию, 

профилактике ЗОЖ, ПБ, ПДД 

 Зам.дир по ВР, 

кл.руководители, 

 

Ноябрь (Месячник правовых знаний) 

1 Месячник безопасности на водных 

объектах 

В теч,месяца Зам.дир по ВР, 

кл.руководители, 

 

2 Конкурс листовок «Мы за здоровый 

образ жизни» 

15.-20.11. Зам.дир по ВР, 

кл.руководители, 

 

Декабрь 

1 Операция «Новогодняя елка. 

Безопасный праздник!». 

В теч,месяца Зам.дир по ВР, 

кл.руководители, 

учитель ОБЖ 

 

Январь, февраль (Месячник военно-патриотического воспитания) 

1 Викторины по ПДД «Внимание! 

Скользкая дорога!» 

10.01-21.01. Зам.дир по ВР, 

кл.руководители, 

учитель ОБЖ 
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Март  Апрель (Месячник Здоровья) 

1 Беседы о здоровом образе жизни, 

вредные привычки, правильное питание 

- проведение инструктажа по ТБ во 

время каникул. 

В теч,месяца Зам.дир по ВР, 

кл.руководители, 

учитель ОБЖ 

 

Май  

1 День Здоровья «В здоровом теле, 

здоровый дух». 

12.05. Зам.дир по ВР, 

кл.руководители, 

учитель физической 

культуры 

 

3.2.7.Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

1 Профилактические беседы в рамках 

межведомственного сотрудничества с 

учреждениями ОМВД России по 

Новоорскому району, КДН и ЗП, 

органами опеки и попечительства. 

В течение года Социальные партнеры  

2  Заседание Совета Профилактики   Ежемесячно Зам.дир по ВР, 

кл.руководители, 

соц.педагог 

 

3 Работа школьной службы медиации; По ситуации Педагог-психолог  

4 «Неделя психологии» Март  Зам.дир по ВР, 

кл.руководители, 

педагог-психолог. 

 

5 Деятельность  спортивного клуба 

«СКИФ»; 

По отдельному 

плану 

Зам.дир по ВР, 

кл.руководители, 

учитель физической 

культуры 

 

6 Работа педагога-психолога (тренинги, 

психологические занятия, психолого-

педагогическое консультирование 

По отдельному 

плану 

Педагог-психолог  

7 Профилактическая мероприятия с 

родителями и детьми   

По отдельному 

плану  

Соц.педагог, педагог-

психолог 
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