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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

1. Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ 

«Магарамкентская СОШ №1» (далее – «образовательная программа» или «ООП») разработана 

согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, на 

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 « Об утверждении федерального гос- ударственного образовательного стандарта среднего 

общего образования», прика- за Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.08.2022 г. № 732 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образова- ния и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413», с учетом положений от 28.09.2020 № 28   

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям    воспитания     и 

обучения,     отдыха     и оздоровления     детей и молодежи», СанПиН   1.2.3685-21   

«Гигиенические   нормативы   и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарно- го врача РФ от 28.01.2021 № 2,  разработана в соответствии с 

Порядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 

г., регистрационный № 70809) и устава школы 

 

Образовательная программа направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственного, социального, личностного и интеллектуального развития 

обучающихся, на саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее соци- 

альную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Программа определяет общие цели образования, призвана обеспечивать 

взаимосвязь процессов, составляющих содержание образования, и взаимодей- 

ствие всех участников образовательных отношений. Программа отражает запросы 

родителей (законных представителей), общественности к школе, педагогические  
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- возможности школы и его традиции. 

 

Целями реализации ООП СОО являются: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления; 

преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых 

результатов среднего общего образования, отражѐнных в ФГОС СОО; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования; 

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарѐнных, успешных обучающихся и (или) для 

обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в 
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том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); 

обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию 

общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

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

действия; 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1. ООП СОО учитывает следующие принципы: 

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

ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на 

уровне среднего общего образования; 

принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования 

образовательной организации ООП СОО характеризует право получения образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы 

реализации данного принципа в учебных планах, планах
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внеурочной деятельности; 

принцип учѐта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, 

на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

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

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объѐм учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами 

и нормами 

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

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

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

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 
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регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические 

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

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 

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

Санитарно-эпидемиологические требования). 

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий объем 

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

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

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

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями
1
. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

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

пределах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации
2
. 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Часть 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
2
 Часть 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образо- 

вательной программы среднего общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы среднего обще- 

го образования лежат следующие принципы и подходы: 

Системно-деятельностный подход, который предполагает построение об- 

разовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологиче- 

ских, физиологических особенностей и здоровья обучающихся, связанных: 

- с переходом от учебных действий к овладению учебной деятельностью при 

получении среднего общего образования, к новой внутренней позиции 

обучающегося; 

- направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением качественного преобразования учебных действий, 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества;  развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода, позволяющий со- 

здавать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каж- 

дого обучающегося, в т.ч. с учетом психолого-педагогических особенностей раз- 

вития детей 15–18 лет. 

Переход ученика 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». 
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Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее цен- 

ностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, пе- 

реходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. 

К этому периоду фактически завершается становление основных биологи- 

ческих и психологических функций, необходимых взрослому человеку для пол- 

ноценного существования. 

Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает 

не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определе- 

ние своего места во взрослом мире. 

В этот возрастной период у школьников: 

- формируются 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; 

- происходит переход от учебных действий, 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 школьников занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; 

- осваиваются виды 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; 

- формируется научный тип мышления, происходит овладение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- приобретается идентичность, повышается требовательность к самому 

себе; углубляется самооценка; проявляется бóльший реализм в формировании 

целей и стремление к тем или иным ролям; рост устойчивости к фрустрациям; 

усиление потребности влиять на других людей. 

Индивидуализация обучения в школе при получении среднего общего обра- 

зования реализуется посредством самостоятельного построения обучающимся 

индивидуального образовательного маршрута на основе использования ими до- 

ступных образовательных ресурсов школы, других образовательных организаций 

района, дистанционных образовательных программ сети Интернет. Учащиеся 

осуществляют свободный выбор в рамках вариативной части учебного плана 

(учебных предметов, курсов, видов и форм внеурочной деятельности), самостоя- 



8 

Программа - 03 

 

 

тельно определяют темы и направления творческой, исследовательской и 

проектной деятельности в соответствии с образовательными интересами, 

личными и профессиональными предпочтениями. 

На основе совпадения выборов обязательных учебных предметов и учебных 

предметов на углублѐнном уровне изучения в школе формируются классы про- 

фильного обучения с углубленным изучением отдельных предметов (с углублен- 

ным изучением литературы, обществознания, с углубленным изучением биологии 

и химии; . 

Система внеурочной деятельности включает в себя: 
- жизнь ученических сообществ (в том числе ученических классов, раз- 

новозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объ- 

единений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); 

- курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

- организационное обеспечение учебной деятельности; 

- обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразо- 

вательной школы; 

- систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность ис- 

пользования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. Вариатив- 

ность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения. 

Ориентация образовательной программы на получение результата, в т.ч. на 

становление личностных характеристик выпускника, что отражено в портрете 

выпускника школы. Это человек: 

- любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; гордящийся 

принадлежностью к своей нации, историческими свершениями народов своей 

страны; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьѐй, обществом, Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

готовый выстраивать отношения с людьми на основе доброты, честности, поря- 

дочности, вежливости; толерантности, которую мы рассматриваем как принятие 
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других наций, их традиций и привычек, как способность с пониманием и уваже- 

нием относиться к другим культурам. 

- осознающий ценности здоровья; осознанно выполняющий правила 

здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для 

человека и окружающей его среды; 

- адекватно оценивающий свои реальные и потенциальные 

возможности, способный к осознанному самосовершенствованию; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные 

знания на практике; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития 

общества и природы, готовый к выбору собственного профессионального пути; 

- осознающий необходимость прекрасного как необходимой 

составляющей жизни человека, общества. 
 

I.2. Требования к результатам освоения обучающимися основной образова- 

тельной программы среднего общего образования 

В результате реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования планируется достичь следующих результатов: 

личностные, включающие 

- осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

- готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

- наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 

- целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе ду- 

ховно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно- 

смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы; 

метапредметные, включающие 

- освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике, 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной дея- 

тельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками 

и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траек- 

тории; 

- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

предметные, включающие 
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- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных зна- 

ний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предмет- 

ной области. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения основной образовательной программы обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья определяются в примерных адаптированных основных 

образовательных программах. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личност- 

ным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших ос- 

новную образовательную программу, является системно-деятельностный подход. 

I.2.1. Личностные результаты освоения ООП 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности школы, в соот- 

ветствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами     поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, граждан- 

ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отече- 

ства и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В адаптированных основных образовательных программах требования к 

личностным результатам дополняются специальными результатами коррекцион- 

но-развивающей работы по развитию жизненной компетенции обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

обучающимися должны отражать готовность и способность обучающихся руко- 

водствоваться сформированной внутренней полицией личности, системой цен- 

ностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих тра- 

диционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и 

опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитатель- 

ной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и от- 

ветственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 
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принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистиче- 

ских и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо- 

бии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при- 

знакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского обще- 

ства, участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и дет- 

ско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами    в соответствии с 

их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; патриотического 

воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонаци- 

онального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и при- 

родному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России 

в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответ- 

ственность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориен- 

тируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

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

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в со- 

ответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техни- 

ческого творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творче- 

ство своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и ми- 

рового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление прояв- 

лять качества творческой личности; 
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физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздо- 

ровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда фи- 

зическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направ- 

ленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение со- 

вершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осозна- 

ние глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия пред- 

принимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров- 

ню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаи- 

модействия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять про- 

ектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в гpyппe. 
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I.2.2. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 

ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достиже- 

ния;  
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпре- 

тации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно- 

сти и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдви- 

гать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утвер- 

ждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся мате- 

риальных и нематериальных ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов дей- 

ствия в профессиональную среду; 
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уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизне- 

деятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать но- 

вые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, са- 

мостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию ин- 

формации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие пра- 

вовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю- 

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже- 

ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социаль- 

ных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон- 

фликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументиро- 

ванно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языко- 

вых средств; 

6) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной рабо- 

ты; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интере- 

сов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координиро- 

вать действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учетом мнения участников, обсуждать результаты совместной работы; 
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оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригиналь- 

ности, практической значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуаци- 

ях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять про- 

блемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель- 

ности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его,     брать   ответственность  

за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уро- 

вень; 

6) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оце- 

нивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного ре- 

шения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их сниже- 

нию;  
в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное со- 

стояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 
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саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответ- 

ственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным из- 

менениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

ycпexy, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возмож- 

ностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочув- 

ствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов дея- 

тельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; развивать способ- 

ность понимать мир с позиции другого человека. 

I.2.3. Предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения образовательной программы устанав- 

ливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Стандарт определяет элементы социального опыта (знания, умения и навы- 

ки, опыт решения проблем и творческой деятельности) освоения основной обра- 

зовательной программы с учетом необходимости сохранения фундаментального 

характера образования, специфики изучаемых учебных предметов и ориентирован 

на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной под- 

готовки (далее — предметные результаты). 

Требования к предметным результатам: 

формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на примене- 

ние знаний и конкретных умений; 

формулируются на основе документов стратегического планирования с уче- 

том результатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества 

образования (всероссийских проверочных работ, национальных исследований ка- 

чества образования, международных сравнительных исследований); 

определяют минимум содержания среднего общего образования, изучение 

которого гарантирует государство, построенного в логике изучения каждого 

учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения основной образовательной 

программы по учебным предметам на базовом и углубленном уровнях и ориенти- 
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рованы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, си- 

стематических знаний и способов действий, присущих данному учебному пред- 

мету; 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения и профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения ООП для учебных предметов на базо- 

вом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразователь- 

ной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП для учебных предметов на углуб- 

ленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обу- 

чающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения и профессиональной деятельности. 

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и лите- 

ратура» должны обеспечивать: 

по учебному предмету «Русский язык» (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в совре- 

менном мире (государственный язык Российской Федерации, язык межнацио- 

нального общения, один из мировых языков); о русском языке как духовно- 

нравственной и культурной ценности многонационального народа России; о вза- 

имосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении в 

русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

сформированность ценностного отношения к русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалоги- 

ческие высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства 

в соответствии с речевой ситуацией (объем устных монологических высказыва- 

ний — не менее 100 слов; объем диалогического высказывания — не менее 7-8 

реплик); совершенствование умений выступать публично; представлять результа- 

ты учебно-исследовательской и проектной деятельности; использовать образова- 

тельные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для реше- 

ния учебных задач; 
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3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах ин- 

формации в тексте; совершенствование умений понимать, анализировать и ком- 

ментировать основную и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) ин- 

формацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух; выявлять логико- 

смысловые отношения между предложениями в тексте; создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов; тексты научного, публицистического, офици- 

ально-делового стилей разных жанров (объем сочинения — не менее 150 слов); 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудиро- 

вания, приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и про- 

слушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другое (объем 

текста для чтения — 450-500 слов; объем прослушанного или прочитанного тек- 

ста для пересказа от 250 до 300 слов); совершенствование умений создавать вто- 

ричные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и другое); 

5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уров- 

нях; обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических языковых средств; совершенствование умений анализировать 

языковые единицы разных уровней, тексты разных функционально-смысловых 

типов, функциональных разновидностей языка (разговорная речь, функциональ- 

ные стили, язык художественной литературы), различной жанровой принадлеж- 

ности; сформированность представлений о формах существования национального 

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

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: норматив- 

ном, коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах со- 

временного русского литературного языка и их основных видах (орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические); совершенствование умений при- 

менять знание норм современного русского литературного языка в речевой прак- 

тике, корректировать устные и письменные высказывания; обобщение знаний об 

основных правилах орфографии и пунктуации, совершенствование учений при- 

менять правила орфографии и пунктуации в практике письма; сформированность 

умений работать со словарями и справочниками, в том числе академическими 

словарями и справочниками в электронном формате; 

7) обобщение знаний о функциональные разновидностях языка: разговор- 

ной речи, функциональных стилях (научный, публицистический, официально- 

деловой), языке художественной литературы; совершенствование умений распо- 

знавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художе- 

ственной литературы); 
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8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского 

языка; совершенствование умений определять изобразительно-выразительные 

средства языка в тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого эти- 

кета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах об- 

щения, в повседневном общении, интернет-коммуникации. 

По учебному предмету «Литература» (базовый уровень): 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство рус- 

ской и мировой культуры; сформированность ценностного отношения к литера- 

туре как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуаль- 

ным, духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному 

наследию и через него — к традиционным ценностям и сокровищам мировой 

культуры; 

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, 

зарубежной классической и современной литературы, в том числе литературы 

народов России: 

пьеса А.Н. Островского «Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов», роман 

И.С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихо- 

творения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; роман М.Е. Сал- 

тыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы); роман Ф.М. До- 

стоевского «Преступление и наказание»; роман Л.Н. Толстого «Война и мир»; од- 

но произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнѐвый сад» А.П. Чехова; 

рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; 

стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; стихотворения и поэма «Облако 

в штанах» В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, 

М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой; роман М.А. 

Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (или «Белая гвардия»); одно произведение А.П. Платонова; стихотво- 

рения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть A.И. Совженицына «Один 

день Ивана Денисовича»; произведения литературы вгорой половины XX — ХХI 

в.: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафь- 

ева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьѐва, Ф.А. Исканде- 

ра, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, А.А. Фадеева, В.М. Шукшина и других); не 
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менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, 

В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджа- 

вы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и других); пьеса одного из драматургов 

по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова и других); не менее двух 

произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккен- 

са, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. 

Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и дру- 

гих); не менее одного произведения из литературы народов России (в том числе 

произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. 

Кулиева, Ю.Рытхэп, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и др.); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко- 

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художе- 

ственных произведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискус- 

сии на литературные темы; 

7) осознание художественной кapтины жизни, созданной автором в литера- 

турном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и ин- 

теллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных осо- 

бенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений 

и (или) фрагментов; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произве- 

дений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в 

нем смысла и наличия в нем подтекста) с использованием теоретико- 

литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне началь- 

ного общего и основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве 

писателя; 

традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; 

трагическое и комическое; 
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психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

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

подтекст, символ, системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо- 

тоническая), дольник, верлибр; 

«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; 

Взаимосвязь и взаимопроникновение национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как яв- 

лении словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетиче- 

ской функции, об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в 

художественной литературе и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой воспри- 

ятия и понимание литературных текстов, умениями самостоятельного истолкова- 

ния прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки 

текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также 

написания отзывов и сочинений различных жанров (объем сочинения — не менее 

250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том чис- 

ле в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и элек- 

тронных библиотечных систем. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» предусматри- 

вает изучение лезгинского  языка. 

По учебному предмету «Родной язык» (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и значении родного языка в 

жизни человека, общества, государства; сформированность ценностного отноше- 

ния к родному языку; представлений о взаимосвязи родного языка и родной куль- 

туры, об отражении в родном языке российских традиционных духовно- 

нравственных ценностей; 

2) совершенствование умений аудирования, чтения, говорения и письма, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие в ситуациях формального и не- 

формального межличностного и межкультурного общения, умений свободно об- 

щаться на родном языке в различных формах и на разные темы; использовать 

языковые средства в соответствии с ситуацией и сферой общения; 
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3) формирование умений переработки прочитанных и прослушанных тек- 

стов, включая тексты разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и 

другие); создание вторичных текстов, редактирование собственных текстов; 

4) систематизация знаний о функциональных разновидностях родного языка 

и функционально-смысловых типах речи; совершенствование навыков анализа 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности на родном 

языке; 

5) систематизация знаний об изобразительно-выразительных возможностях 

родного языка; совершенствование умений определять изобразительно- 

выразительные средства языка в тексте; 

6) систематизация знаний о родном языке как системе и развивающемся яв- 

лении, его уровнях и единицах, закономерностях его функционирования; форми- 

рование представлений о формах существования родного языка; 

7) развитие культуры владения родным языком с учетом его функциональ- 

ных возможностей; свободное использование активного словарного запаса, овла- 

дение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка; 

8) систематизация знаний о языковых нормах родного языка; применение 

знаний о них в речевой практике; оценивание собственной и чужой речи с точки 

зрения правильности использования языковых средств и соответствия языковым 

нормам; 

9) совершенствование умений использовать правила речевого этикета на 

родном языке в различных сферах общения, включая интернет-коммуникацию; 

10) развитие умений применять словари и справочники, в том числе инфор- 

мационно-справочные системы в электронной форме (при их наличии). 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» 

предметной области «Иностранные языки» должны отражать сформирован- 

ность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне и на 

уровне, превышающем пороговый, достаточном для делового общения в рамках 

выбранного профиля в совокупности ее составляющих - речевой (говорение, 

аудирование, чтение и письменная речь), языковой (орфография, пунктуация, фо- 

нетическая, лексическая и грамматическая стороны речи), социокультурной, ком- 

пенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной): 

По учебному предмету «Иностранный язык» (базовый уровень): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующе- 

го тематического содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзь- 

ями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характер человека и литературного персонажа. Повседневная жизнь. 
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Здоровый образ жизни. Школьное образование. Выбор профессии. Альтернативы 

в продолжении образования. Роль иностранного языка в современном мире. Мо- 

лодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. Техниче- 

ский прогресс, современные средства информации и коммуникации, Интернет- 

безопасность. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся лю- 

ди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинирован- 

ный) в стандартных ситуациях неофициального и официального общения объе- 

мом до 9 реплик со стороны каждого собеседника в рамках отобранного темати- 

ческого содержания речи с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описа- 

ние/характеристика, повествование/сообщение) с изложением своего мнения и 

краткой аргументацией объемом 14-15 фраз в рамках отобранного тематического 

содержания речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного 

текста с выражением своего отношения; устно представлять в объеме 14-15 фраз 

результаты выполненной проектной работы; 

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

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проник- 

новения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с понимани- 

ем нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разного вида, жанра и стиля объемом 600-800 слов, содержащие отдель- 

ные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в со- 

держание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нуж- 

ной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочи- 

танного; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать 

представленную в них информацию; 

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

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; 

писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, со- 

блюдая принятый речевой этикет; создавать письменные высказывания объемом 

до 180 слов с опорой на план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитан- 

ный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание про- 

читанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; представ- 

лять результаты выполненной проектной работы объемом до 180 слов; 
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2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударе- 

нием и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух аутентичные тексты объе- 

мом до 150 слов, построенные в основном на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и интонации; овладение орфографическими навыка- 

ми в отношении изученного лексического материала; овладение пунктуационны- 

ми навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и при выделе- 

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

не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, элек- 

тронное сообщение личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц 

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

(аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и 

сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по 

заданным основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письмен- 

ной речи не менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых кли- 

ше), включая 1350 лексических единиц, освоенных на уровне основного общего 

образования; навыками употребления родственных слов, образованных с помо- 

щью аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письмен- 

ной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изу- 

чаемого иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответ- 

ствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать ре- 

чевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства 

с учетом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной 

речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии стра- 

ны/стран изучаемого языка (например, система образования, страницы истории, 

основные праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые знания о 

социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

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

межкультурном общении; 



25 

Программа - 03 

 

 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать раз- 

личные приемы переработки информации: при говорении - переспрос; при гово- 

рении и письме - описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании - 

языковую и контекстуальную догадку; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и 

обобщать по существенным признакам изученные языковые явления (лексические 

и грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на изучаемом ино- 

странном языке и применением информационно-коммуникационных технологий; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; ис- 

пользовать приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения ино- 

странному языку; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

По учебному предмету «Иностранный язык» (углубленный уровень) 

требования к предметным результатам должны отражать сформированность ино- 

язычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - рече- 

вой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно- 

познавательной) на уровне, превышающем пороговый, достаточном для делового 

общения в рамках выбранного профиля, и включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующе- 

го тематического содержания речи: Современный мир профессий. Ценностные 

ориентиры молодежи в современном обществе. Деловое общение. Проблемы со- 

временной цивилизации. Россия и мир: вклад России в мировую культуру, науку, 

технику; 

говорение: уметь вести комбинированный диалог объемом до 10 реплик со 

стороны каждого собеседника в стандартных ситуациях неофициального и офи- 

циального общения, уметь участвовать в полилоге с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (в том числе рас- 

суждение) с изложением своего мнения и краткой аргументации объемом 17-18 

фраз в рамках тематического содержания речи; создавать сообщение в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом с выражением своего отношения к изло- 

женным событиям и фактам объемом 17-18 фраз; 
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аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 3,5 минут 

аутентичные тексты, содержащие неизученные языковые явления, с разной глу- 

биной проникновения в содержание текста, в том числе с его полным понимани- 

ем; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля объемом 700-900 слов, содержащие неизученные языковые 

явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста; понимать 

структурно-смысловые связи в тексте; читать и понимать не сплошные тексты, в 

том числе инфографику; 

письменная речь: писать резюме и письмо-обращение о приеме на работу 

объемом до 140 слов с сообщением основных сведений о себе; 

писать официальное (деловое) письмо, в том числе электронное, объемом до 

180 слов в соответствии с нормами официального общения, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; создавать письменные высказывания, в том 

числе с элементами рассуждения с опорой на план, картинку, таблицу, график, 

диаграмму и/или прочитанный/прослушанный текст объемом до 250 слов; ком- 

ментировать информацию, высказывание, цитату, пословицу с выражением и ар- 

гументацией своего мнения; 

2) овладение умениями письменного перевода с иностранного языка на рус- 

ский язык аутентичных текстов научно-популярного характера (в том числе в 

русле выбранного профиля); 

3) овладение пунктуационными навыками: пунктуационно правильно 

оформлять официальное (деловое) письмо, в том числе электронное письмо; 

4) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц; 

овладение навыками распознавания употребления в устной и письменной речи не 

менее 1650 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых кли- 

ше), включая 1350 лексических единиц, освоенных на уровне основного общего 

образования; 

5) осуществлять межличностное и межкультурное общение на основе зна- 

ний о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и стра- 

ны/стран изучаемого языка. 

По учебному предмету «Математика» (включая разделы «Алгебра и нача- 

ла математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика») (углуб- 

ленный уровень) требования к предметным результатам освоения углублен- 

ного курса математики должны включать требования к результатам освоения ба- 

зового курса и дополнительно отражать: 

1) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, след- 

ствие, свойство, признак, доказательство, равносильные формулировки; умение 
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формулировать обратное и противоположное утверждение, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать метод математической индукции; проводить доказа- 

тельные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность 

рассуждений; 

2) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 

множествами; умение использовать теоретико-множественный аппарат для опи- 

сания реальных процессов и явлений и при решении задач, в том числе из других 

учебных предметов; 

3) умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф 

на плоскости; умение задавать и описывать графы различными способами; ис- 

пользовать графы при решении задач; 

4) умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число 

сочетаний, число перестановок; бином Ньютона; умение применять комбинатор- 

ные факты и рассуждения для решения задач; 

5) умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, остаток 

по модулю, рациональное число, иррациональное число, множества натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел; умение использовать признаки де- 

лимости, наименьший общий делитель и наименьшее общее кратное, алгоритм 

Евклида при решении задач; знакомство с различными позиционными системами 

счисления; 

6) умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, 

корень натуральной степени, степень с рациональным показателем, степень с дей- 

ствительным (вещественным) показателем, логарифм числа, синус, косинус и тан- 

генс произвольного числа; 

7) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразова- 

ние, уравнение, неравенство, система уравнений и неравенств, равносильность 

уравнений, неравенств и систем, рациональные, иррациональные, показательные, 

степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства и си- 

стемы; умение решать уравнения, неравенства и системы с помощью различных 

приемов; решать уравнения, неравенства и системы с параметром; применять 

уравнения, неравенства, их системы для решения математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни; 

8) умение свободно оперировать понятиями: график функции, обратная 

функция, композиция функций, линейная функция, квадратичная функция, сте- 

пенная функция с целым показателем, тригонометрические функции, обратные 

тригонометрические функции, показательная и логарифмическая функции; уме- 

ние строить графики функций, выполнять преобразования графиков функций; 
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умение использовать графики функций для изучения процессов и зависимо- 

стей при решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; вы- 

ражать формулами зависимости между величинами; 

умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодич- 

ность функции, ограниченность функции, монотонность функции, экстремум 

функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; умение 

проводить исследование функции; 

умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, 

неравенств и задач с параметрами; изображать на координатной плоскости мно- 

жества решений уравнений, неравенств и их систем; 

9) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифме- 

тическая прогрессия, геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геомет- 

рическая прогрессия; умение задавать последовательности, в том числе с помо- 

щью рекуррентных формул; 

10) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты 

функции, первая и вторая производная функции, геометрический и физический 

смысл производной, первообразная, определенный интеграл; умение находить 

асимптоты графика функции; умение вычислять производные суммы, произведе- 

ния, частного и композиции функций, находить уравнение касательной к графику 

функции; 

умение использовать производную для исследования функций, для нахож- 

дения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических 

и физических задачах, для определения скорости и ускорения; находить площади 

и объемы фигур с помощью интеграла; приводить примеры математического мо- 

делирования с помощью дифференциальных уравнений; 

11) умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные ком- 

плексные числа, модуль и аргумент комплексного числа, форма записи комплекс- 

ных чисел (геометрическая, тригонометрическая и алгебраическая); меть произ- 

водить арифметические действия с комплексными числами; приводить примеры 

использования комплексных чисел; 

12) умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, ме- 

диана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное от- 

клонение для описания числовых данных; умение исследовать статистические 

данные, в том числе с применением графических методов и электронных средств; 

графически исследовать совместные наблюдения с помощью диаграмм рассеива- 

ния и линейной регрессии; 

13) умение находить вероятности событий с использованием графических 

методов; применять для решения задач формулы сложения и умножения вероят- 

ностей, формулу полной вероятности, формулу Бернулли, комбинаторные факты 
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и формулы; оценивать вероятности реальных событий; умение оперировать поня- 

тиями: случайная величина, распределение вероятностей, математическое ожида- 

ние, дисперсия и стандартное отклонение случайной величины, функции распре- 

деления и плотности равномерного, показательного и нормального распределе- 

ний; умение использовать свойства изученных распределений для решения задач; 

знакомство с понятиями: закон больших чисел, методы выборочных исследова- 

ний; умение приводить примеры проявления закона больших чисел в природных 

и общественных явлениях; 

14) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, 

пространство, отрезок, луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, 

пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между 

прямой и плоскостью, угол между плоскостями; умение использовать при реше- 

нии задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры 

объектов в окружающем мире; умение оперировать понятиями: многогранник, се- 

чение многогранника, правильный многогранник, призма, пирамида, фигура и по- 

верхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, развертка поверхности, сечения 

конуса и цилиндра, параллельные оси или основанию, сечение шара, плоскость, 

касающаяся сферы, цилиндра, конуса; умение строить сечение многогранника, 

изображать многогранники, фигуры и поверхности вращения, их сечения, в том 

числе с помощью электронных средств; умение применять свойства геометриче- 

ских фигур, самостоятельно формулировать определения изучаемых фигур, вы- 

двигать гипотезы о свойствах и признаках геометрических фигур, обосновывать 

или опровергать их; умение проводить классификацию фигур по различным при- 

знакам, выполнять необходимые дополнительные построения; 

15) умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фи- 

гуры, величина угла, расстояние от точки до плоскости, расстояние между пря- 

мыми, расстояние между плоскостями, площадь сферы, площадь поверхности пи- 

рамиды, призмы, конуса, цилиндра, объем куба, прямоугольного параллелепипе- 

да, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение находить отношение объ- 

емов подобных фигур; 

16) умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный пе- 

ренос, симметрия на плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подо- 

бия, подобные фигуры; умение распознавать равные и подобные фигуры, в том 

числе в природе, искусстве, архитектуре; умение использовать геометрические 

отношения, находить геометрические величины (длина, угол, площадь, объем) 

при решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; 

17) умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система коор- 

динат, вектор, координаты точки, координаты вектора, сумма векторов, произве- 
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дение вектора на число, разложение вектора по базису, скалярное произведение, 

векторное произведение, угол между векторами; умение использовать векторный 

и координатный метод для решения геометрических задач и задач других учеб- 

ных предметов; оперировать понятиями: матрица 2x2 и 3x3, определитель матри- 

цы, геометрический смысл определителя; 

18) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; состав- 

лять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, иссле- 

довать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретиро- 

вать полученный результат; строить математические модели с помощью геомет- 

рических понятий и величин, решать связанные с ними практические задачи; со- 

ставлять вероятностную модель и интерпретировать полученный результат; ре- 

шать прикладные задачи средствами математического анализа, в том числе соци- 

ально-экономического и физического характера; 

19) умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание 

значимости математики в изучении природных и общественных процессов и яв- 

лений; умение распознавать проявление законов математики в искусстве, умение 

приводить примеры математических открытий российской и мировой математи- 

ческой науки. 

По учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса информатики должны отра- 

жать: 

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней про- 

цессов в природе, технике и обществе; понятиями «информация», «информаци- 

онный процесс», «система», «компоненты системы», «системный эффект», «ин- 

формационная система», «система управления»; владение методами поиска ин- 

формации в сети Интернет; умение критически оценивать информацию, получен- 

ную из сети Интернет; умение характеризовать большие данные, приводить при- 

меры источников их получения и направления использования; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования совре- 

менных стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компью- 

терных технологий; владение навыками работы с операционными системами и 

основными видами программного обеспечения для решения учебных задач по 

выбранной специализации; 

3) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; об общих принципах разработки и функционирования интернет- 

приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов 

и средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предот- 

вращающих незаконное распространение персональных данных; соблюдение тре- 
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бований техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими 

компонентами цифрового окружения; понимание правовых основ использования 

компьютерных программ, баз данных и работы в сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов инфор- 

мации; умение определять информационный объем текстовых, графических и 

звуковых данных при заданных параметрах дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декоди- 

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

позволяют обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять пред- 

ставление заданного натурального числа в различных системах счисления; вы- 

полнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры логи- 

ки; определять кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между 

вершинами ориентированного ациклического графа; 

8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алго- 

ритмы обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и сим- 

вольных строк) на выбранном для изучения универсальном языке программиро- 

вания высокого уровня (Паскаль, Python, Java, С++, С#); анализировать алгорит- 

мы с использованием таблиц трассировки; определять без использования компь- 

ютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, ветв- 

ления и подпрограммы, при заданных исходных данных; модифицировать гото- 

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

качестве подпрограмм (процедур, функций); 

9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реали- 

зовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого уровня 

(Паскаль, Python, Java, С++, С#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых 

последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых 

сомножителей; нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального 

числа, записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10; вы- 

числение обобщенных характеристик элементов массива или числовой последо- 

вательности (суммы, произведения среднего арифметического, минимального и 

максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному 

условию); сортировку элементов массива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и демон- 

страционные материалы с использованием возможностей современных про- 

граммных средств и облачных сервисов; умение использовать табличные (реля- 

ционные) базы данных, в частности, составлять запросы в базах данных (в том 

числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в базе дан- 

ных; наполнять разработанную базу данных; умение использовать электронные 
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таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление 

суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, реше- 

ние уравнений); 

11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа 

объектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ ре- 

зультатов, полученных в ходе моделирования; оценивать адекватность модели 

моделируемому объекту или процессу; представлять результаты моделирования в 

наглядном виде; 

12) умение организовывать личное информационное пространство с исполь- 

зованием различных средств цифровых технологий; понимание возможностей 

цифровых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; 

понимание возможностей и ограничений технологий искусственного интеллекта в 

различных областях; наличие представлений об использовании информационных 

технологий в различных профессиональных сферах. 

По учебному предмету «Информатика» (углубленный уровень) требо- 

вания к предметным результатам освоения углубленного курса информатики 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и допол- 

нительно отражать: 

1) умение классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозиро- 

вание, классификация, кластеризация, анализ отклонений); понимать последова- 

тельность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и 

оценка качества данных, выбор и/или построение модели, преобразование дан- 

ных, визуализация данных, интерпретация результатов; 

2) наличие представлений о базовых принципах организации и функциони- 

рования компьютерных сетей; 

3) умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать изме- 

нение времени передачи при изменении информационного объема данных и ха- 

рактеристик канала связи; 

4) умение строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю 

длину сообщения при известной частоте символов; пояснять принципы работы 

простых алгоритмов сжатия данных; 

5) умение использовать при решении задач свойства позиционной записи 

чисел, алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с 

заданным основанием и построения числа по строке, содержащей запись этого 

числа в позиционной системе счисления с заданным основанием; умение выпол- 

нять арифметические операции в позиционных системах счисления; умение стро- 

ить логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных фор- 

мах по заданной таблице истинности; исследовать область истинности высказы- 
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вания, содержащего переменные; решать несложные логические уравнения; уме- 

ние решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи по- 

строения оптимального пути между вершинами графа, определения количества 

различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа); 

умение использовать деревья при анализе и построении кодов и для представле- 

ния арифметических выражений, при решении задач поиска и сортировки; умение 

строить дерево игры по заданному алгоритму; разрабатывать и обосновывать вы- 

игрышную стратегию игры; 

6) понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой инфор- 

мации (запись чисел в позиционной системе счисления, делимость целых чисел; 

нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне; обработка многоразряд- 

ных целых чисел; анализ символьных строк и других), алгоритмов поиска и сор- 

тировки; умение определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов 

(суммирование элементов массива, сортировка массива, переборные алгоритмы, 

двоичный поиск) и приводить примеры нескольких алгоритмов разной сложности 

для решения одной задачи; 

7) владение универсальным языком программирования высокого уровня 

(Паскаль, Python, Java, С++, С#)г представлениями о базовых типах данных и 

структурах данных; умение использовать основные управляющие конструкции; 

умение осуществлять анализ предложенной программы: определять результаты 

работы программы при заданных исходных данных; определять, при каких ис- 

ходных данных возможно получение указанных результатов; выявлять данные, 

которые могут привести к ошибке в работе программы; формулировать предло- 

жения по улучшению программного кода; 

8) умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алго- 

ритмы; умение использовать в программах данные различных типов с учетом 

ограничений на диапазон их возможных значений, применять при решении задач 

структуры данных (списки, словари, стеки, очереди, деревья); применять стан- 

дартные и собственные подпрограммы для обработки числовых данных и сим- 

вольных строк; использовать при разработке программ библиотеки подпрограмм; 

знать функциональные возможности инструментальных средств среды разработ- 

ки; умение использовать средства отладки программ в среде программирования; 

умение документировать программы; 

9) умение создавать веб-страницы; умение использовать электронные таб- 

лицы для анализа, представления и обработки данных (включая выбор оптималь- 

ного решения, подбор линии тренда, решение задач прогнозирования); владение 

основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и рабо- 

ты с ними; умение использовать табличные (реляционные) базы данных и спра- 

вочные системы. 
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По учебному предмету «История» (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально- 

экономических процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее 

народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, 

Гражданской войны, Новой экономической политики (далее - нэп), индустриали- 

зации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик (далее 

- СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских 

научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и след- 

ствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и 

других важнейших событий XX - начала XXI века; особенности развития культу- 

ры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечествен- 

ной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально- 

экономическое, политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI 

века; 

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

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории 

России и всемирной истории XX - начала XXI века и их участников, образа жизни 

людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать соб- 

ственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в 

том числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с за- 

данными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, 

процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, вре- 

менные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их 

итоги; соотносить события истории родного края и истории России в XX - начале 

XXI века; определять современников исторических событий истории России и че- 

ловечества в целом в XX - начале XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века, 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; вы- 

являть общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с ис- 

торическими источниками; 
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7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопас- 

ности поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран 

XX - начала XXI века в справочной литературе, сети Интернет, средствах массо- 

вой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и досто- 

верность информации с точки зрения ее соответствия исторической действитель- 

ности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зару- 

бежных стран XX - начала XXI века; сопоставлять информацию, представленную 

в различных источниках; формализовать историческую информацию в виде таб- 

лиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разра- 

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

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и так да- 

лее); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, нацио- 

нальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного рос- 

сийского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому 

наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям россий- 

ской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и ми- 

ра в XX - начале XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной ис- 

тории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу «История России»: 

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

общество, экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. 

Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Поли- 

тика "военного коммунизма". Общество, культура в годы революций и Граждан- 

ской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Инду- 

стриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. 

Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление 

обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годы: причины, силы сторон, ос- 

новные операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм со- 
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ветского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупа- 

ционный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. 

Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти 

о Великой Победе. 

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

система «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. «Хо- 

лодная война» и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. 

Причины распада Советского Союза. 

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

рождение Российской Федерации как великой державы в XXI веке. Экономиче- 

ская и социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная 

жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастопо- 

лем. Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

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

участники, основные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская 

система. Страны мира в 1920-е годы. «Великая депрессия» и ее проявления в раз- 

личных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. «Народный фронт». 

Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. «Холодная война». Мировая система соци- 

ализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад ко- 

лониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Науч- 

но-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. 

Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кри- 

зис 2022 года и его влияние на мировую систему. 

По учебному предмету «География» (базовый уровень) требоваȀ
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цепции устойчивого развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема 

народонаселения); выбирать и использовать источники географической информа- 

ции для определения положения и взаиморасположения объектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение географических объектов в про- 

странстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения насе- 

ления и хозяйства: различать географические процессы и явления и распознавать 

их проявления в повседневной жизни; использовать знания об основных геогра- 

фических закономерностях для определения и сравнения свойств изученных гео- 

графических объектов, явлений и процессов; проводить классификацию геогра- 

фических объектов, процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи между со- 

циально-экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между 

природными условиями и размещением населения, между природными условия- 

ми и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства стран; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географи- 

ческих знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географи- 

ческих понятий, умение применять социально-экономические понятия для реше- 

ния учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными гео- 

графическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи 

проведения наблюдений; выбирать форму фиксации результатов наблюдения; 

формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источни- 

ки географической информации для получения новых знаний о природных и со- 

циально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и 

тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, ви- 

део- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым 

задачам; сопоставлять и анализировать географические карты различной темати- 

ки и другие источники географической информации для выявления закономерно- 

стей социально-экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показа- 

тели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; определять 

и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географи- 

ческую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных 
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задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы позна- 

ния для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информа- 

ции из различных источников: находить, отбирать, систематизировать информа- 

цию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных 

территорий мира и России, их обеспеченности природными и человеческими ре- 

сурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; представлять в 

различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географиче- 

скую информацию; формулировать выводы и заключения на основе анализа и ин- 

терпретации информации из различных источников географической информации; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различ- 

ных источников; использовать различные источники географической информации 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяс- 

нения разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально- 

экономические и геоэкологические процессы и явления; объяснять географиче- 

ские особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, 

включая особенности проявления в них глобальных проблем человечества; ис- 

пользовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, опреде- 

ляющие сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэколо- 

гических процессов; оценивать изученные социально-экономические и геоэколо- 

гические процессы и явления; 

10) сформированность системы знаний об основных процессах, закономер- 

ностях и проблемах взаимодействия географической среды и общества, о геогра- 

фических подходах к устойчивому развитию территорий, готовность к самостоя- 

тельному поиску методов решения практико-ориентированных задач: определять 

проблемы взаимодействия географической среды и общества на территориях раз- 

ного ранга; оценивать различные подходы к решению геоэкологических проблем; 

интегрировать и использовать географические знания и сведения из источников 

географической информации для решения практико-ориентированных задач: ре- 

шения проблем, имеющих географические аспекты; объяснения географических 

особенностей проявления проблем взаимодействия географической среды и об- 

щества; составления географических прогнозов. 
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По учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень) требова- 

ния к предметным результатам освоения базового курса обществознания должны 

отражать: 

1) сформированность знаний об (о): 

обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодей- 

ствии основных сфер и институтов; 

основах социальной динамики; 

особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций 

на все сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; 

перспективах развития современного общества, в том числе тенденций раз- 

вития Российской Федерации; 

человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельно- 

сти; 

особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, 

познании и самосознании человека; особенностях профессиональной деятельно- 

сти в области науки, культуры, экономической и финансовой сферах; 

значении духовной культуры общества и разнообразии ее видов и форм; 

экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе гос- 

ударственной политики поддержки конкуренции и импортозамещения, особенно- 

стях рыночных отношений в современной экономике; 

роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государ- 

ственной власти, этапах бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных 

решений; 

социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской 

Федерации, в том числе поддержки семьи, государственной политики в сфере 

межнациональных отношений; структуре и функциях политической системы об- 

щества, направлениях государственной политики Российской Федерации; 

конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

системе прав человека и гражданина в Российской Федерации, правах ре- 

бенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; 

правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, об- 

разовательных, административных, уголовных общественных отношений; 

системе права и законодательства Российской Федерации; 

2) умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в 

том числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, се- 

мьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод челове- 

ка, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, исторического един- 

ства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценно- 
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сти культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и 

целостности государства; 

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение раз- 

личать существенные и несущественные признаки понятий, определять различ- 

ные смыслы многозначных понятий, классифицировать используемые в социаль- 

ных науках понятия и термины; использовать понятийный аппарат при анализе и 

оценке социальных явлений, для ориентации в социальных науках и при изложе- 

нии собственных суждений и построении устных и письменных высказываний; 

4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно- 

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объ- 

ектов и процессов, включая умения характеризовать взаимовлияние природы и 

общества, приводить примеры взаимосвязи всех сфер жизни общества; выявлять 

причины и последствия преобразований в различных сферах жизни российского 

общества; характеризовать функции социальных институтов; обосновывать 

иерархию нормативных правовых актов в системе российского законодательства; 

5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 

систем; сформированность представлений о методах изучения социальных явле- 

ний и процессов, включая универсальные методы науки, а также специальные ме- 

тоды социального познания, в том числе социологические опросы, биографиче- 

ский метод, социальное прогнозирование; 

6) владение умениями применять полученные знания при анализе социаль- 

ной информации, полученной из источников разного типа, включая официальные 

публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные право- 

вые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в 

средствах массовой информации; осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из не- 

адаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведе- 

ний, для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, разли- 

чать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, вы- 

воды, оценочные суждения, мнения; 

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

исследовательскую и проектную деятельность, представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисци- 

плинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) по социальной проблематике, составлять слож- 

ный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тек- 

сты на социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с предста- 

вителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения ти- 
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пичных социальных ролей, реализации прав и осознанного выполнения обязанно- 

стей гражданина Российской Федерации, в том числе правомерного налогового 

поведения; ориентации в актуальных общественных событиях, определения лич- 

ной гражданской позиции; осознание значимости здорового образа жизни; роли 

непрерывного образования; использовать средства информационно- 

коммуникационных технологий в решении различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально- 

гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным про- 

блемам с точки зрения социальных ценностей и использовать ключевые понятия, 

теоретические положения социальных наук для объяснения явлений социальной 

действительности; конкретизировать теоетические положения фактами социаль- 

ной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социаль- 

ного опыта и фактами социальной действительности, в том числе по соблюдению 

правил здорового образа жизни; умение создавать типологии социальных процес- 

сов и явлений на основе предложенных критериев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании 

при пользовании финансовыми услугами и инструментами; использовать финан- 

совую информацию для достижения личных финансовых целей, обеспечивать 

финансовую безопасность с учетом рисков и способов их снижения; сформиро- 

ванность гражданской ответственности в части уплаты налогов для развития об- 

щества и государства; 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том 

числе поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением опре- 

делять степень достоверности информации; владение умением соотносить раз- 

личные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информации, 

давать на основе полученных знаний правовую оценку действиям людей в мо- 

дельных ситуациях; 

12) владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения, вы- 

являть с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противо- 

действия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межлич- 

ностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с точ- 

ки зрения социальных норм, ценностей, экономической рациональности и финан- 

совой грамотности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, 

осознавать опасность алкоголизма и наркомании, необходимость мер юридиче- 

ской ответственности, в том числе для несовершеннолетних граждан. 

По учебному предмету «Обществознание» (углубленный уровень) тре- 

бования к предметным результатам освоения углубленного курса обществозна- 

ния должны включать требования к результатам освоения базового курса и до- 

полнительно отражать: 



42 

Программа - 03 

 

 

1) сформированность знаний об основах общественных наук: социальной 

психологии, экономике, социологии, политологии, правоведении и философии, их 

предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, о 

месте и роли отдельных научных дисциплин в социальном познании, о роли 

научного знания в постижении и преобразовании социальной действительности; о 

взаимосвязи общественных наук, необходимости комплексного подхода к изуче- 

нию социальных явлений и процессов; 

2) сформированность знаний об обществе как системе социальных институ- 

тов; о ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях; мно- 

гообразии социальных институтов, включая семью, государство, базовые эконо- 

мические, политические институты, институты в сфере культуры и массовых 

коммуникаций; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных институ- 

тов; об изменении с развитием общества их состава и функций; о политике Рос- 

сийской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных инсти- 

тутов российского общества; о государственно-общественных институтах в Рос- 

сийской Федерации, в том числе об институте Уполномоченного по правам чело- 

века в Российской Федерации; о способах и элементах социального контроля, о 

типах и способах разрешения социальных конфликтов, о конституционных прин- 

ципах национальной политики в Российской Федерации; о свободе и необходимо- 

сти, единстве и многообразии в общественном развитии, факторах и механизмах 

социальной динамики; 

3) овладение элементами методологии социального познания; умение при- 

менять методы научного познания социальных процессов явлений для принятия 

обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности, планирования 

и достижения познавательных и практических целей; 

4) умение при анализе социальных явлений соотносить различные теорети- 

ческие подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и фактиче- 

ско-эмпирическом уровнях; проводить целенаправленный поиск социальной ин- 

формации, используя источники научного и научно-публицистического характе- 

ра, вести дискуссию, выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и 

идей; владение приемами ранжирования источников социальной информации по 

целям распространения, жанрам, с позиций достоверности сведений; 

5) готовность и способность делать объектом рефлексии собственный соци- 

альный опыт, использовать его при решении познавательных задач и разрешении 

жизненных проблем, разрешения конфликтов правовыми способами; умение под- 

ходить к анализу и оценке общественных явлений с научных позиций, соотносить 

различные теоретические подходы, оценки; делать собственные выводы и обос- 

новывать их на теоретическом и эмпирическом уровнях; 



43 

Программа - 03 

 

 

6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институ- 

тами на основе правовых норм, обеспечения защиты прав человека и гражданина 

в Российской Федерации и установленных правил, умение самостоятельно запол- 

нять формы, составлять документы, необходимые в социальной практике; 

7) сформированность умений, необходимых для успешного продолжения 

образования на уровне высшего образования по направлениям социально- 

гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми 

способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить ин- 

формацию, полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в 

исследовательских группах при решении учебных задач, требующих совместной 

деятельности, выполнять свою часть работы по предложенному плану (инструк- 

ции), соотносить свои действия с действиями других участников групповой дея- 

тельности; способность ориентироваться в направлениях профессиональной дея- 

тельности, связанных с социально-гуманитарной подготовкой.проблем. 

По учебному предмету «Физика» (базовый уровень) требования к пред- 

метным результатам освоения базового курса физики должны отражать: 

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

современной научной картине мира, о системообразующей роли физики в разви- 

тии естественных наук, техники и современных технологий, о вкладе российских 

и зарубежных ученых-физиков в развитие науки; понимание физической сущно- 

сти наблюдаемых явлений микромира, макромира и мегамира; понимание роли 

астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно- 

техническом развитии, роли физики в формировании кругозора и функциональ- 

ной грамотности человека для решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) 

и объяснять их на основе изученных законов: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, резонанс, волновое движение; диффузия, броуновское 

движение, строение жидкостей и твердых тел, изменение объема тел при нагрева- 

нии (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кри- 

сталлизация, кипение, влажность воздуха, связь средней кинетической энергии 

теплового движения молекул с абсолютной температурой, повышение давления 

газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния 

газа в изопроцессах; электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание про- 

водника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные 

колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломле- 

ние, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света; фотоэлек- 
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трический эффект, световое давление, возникновение линейчатого спектра атома 

водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, 

характеризующими физические процессы (связанными с механическим движени- 

ем, взаимодействием тел, механическими колебаниями и волнами; атомно- 

молекулярным строением вещества, тепловыми процессами; электрическим и 

магнитным полями, электрическим током, электромагнитными колебаниями и 

волнами; оптическими явлениями; квантовыми явлениями, строением атома и 

атомного ядра, радиоактивностью); владение основополагающими астрономиче- 

скими понятиями, позволяющими характеризовать процессы, происходящие на 

звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; движение небесных тел, 

эволюцию звезд и Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тя- 

готения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, за- 

кон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправности 

инерциальных систем отсчета; молекулярно-кинетическую теорию строения ве- 

щества, газовые законы, первый закон термодинамики; закон сохранения элек- 

трического заряда, закон Кулона, закон Ома для участка цепи, закон Ома для пол- 

ной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индук- 

ции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного распространения света, за- 

кон отражения света, закон преломления света; закон сохранения энергии, закон 

сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); уверенное ис- 

пользование законов и закономерностей при анализе физических явлений и про- 

цессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строе- 

ния газов, жидкостей и твердых тел, точечный электрический заряд, ядерная мо- 

дель атома, нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач; 

6) владение основными методами научного познания, используемыми в фи- 

зике: проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая 

оптимальный способ измерения и используя известные методы оценки погрешно- 

стей измерений, проводить исследование зависимостей физических величин с ис- 

пользованием прямых измерений, объяснять полученные результаты, используя 

физические теории, законы и понятия, и делать выводы; соблюдать правила без- 

опасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента и 

учебно-исследовательской деятельности с использованием цифровых измери- 

тельных устройств и лабораторного оборудования; сформированность представ- 

лений о методах получения научных астрономических знаний; 
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7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной фи- 

зической моделью, используя физические законы и принципы; на основе анализа 

условия задачи выбирать физическую модель, выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реаль- 

ность полученного значения физической величины; решать качественные задачи, 

выстраивая логически непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изу- 

ченные законы, закономерности и физические явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических 

решений в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и со- 

блюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понимание необ- 

ходимости применения достижений физики и технологий для рационального при- 

родопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников, умений использовать цифровые 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учеб- 

ной и научно-популярной информации; развитие умений критического анализа 

получаемой информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных соци- 

альных ролей, планировать работу группы, рационально распределять деятель- 

ность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участ- 

ников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физи- 

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

слабовидящих обучающихся). 

По учебному предмету «Физика» (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса физики должны вклю- 

чать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отра- 

жать: 

1) сформированность понимания роли физики в экономической, технологи- 

ческой, социальной и этической сферах деятельности человека; роли и места фи- 

зики в современной научной картине мира; роли астрономии в практической дея- 

тельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

2) сформированность системы знаний о физических закономерностях, зако- 

нах, теориях, действующих на уровнях микромира, макромира и мегамира, пред- 

ставлений о всеобщем характере физических законов; представлений о структуре 

построения физической теории, что позволит осознать роль фундаментальных за- 
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конов и принципов в современных представлениях о природе, понять границы 

применимости теорий, возможности их применения для описания естественнона- 

учных явлений и процессов; 

3) сформированность умения различать условия применимости моделей фи- 

зических тел и процессов (явлений): инерциальная система отсчета, материальная 

точка, равноускоренное движение, свободное падение, абсолютно упругая дефор- 

мация, абсолютно упругое и абсолютно неупругое столкновения, моделей газа, 

жидкости и твердого (кристаллического) тела, идеального газа, точечный заряд, 

однородное электрическое поле, однородное магнитное поле, гармонические ко- 

лебания, математический маятник, идеальный пружинный маятник, гармониче- 

ские волны, идеальный колебательный контур, тонкая линза; моделей атома, 

атомного ядра и квантовой модели света; 

4) сформированность умения объяснять особенности протекания физиче- 

ских явлений: механическое движение, тепловое движение частиц вещества, теп- 

ловое равновесие, броуновское движение, диффузия, испарение, кипение и кон- 

денсация, плавление и кристаллизация, направленность теплопередачи, электри- 

зации тел, эквипотенциальности поверхности заряженного проводника, электро- 

магнитной индукции, самоиндукции, зависимости сопротивления полупроводни- 

ков "р-" и "n-типов" от температуры, резонанса, интерференции волн, дифракции, 

дисперсии, полного внутреннего отражения, фотоэффект, физические принципы 

спектрального анализа и работы лазера, "альфа-" и "бета-" распады ядер, гамма- 

излучение ядер; 

5) сформированность умений применять законы классической механики, 

молекулярной физики и термодинамики, электродинамики, квантовой физики для 

анализа и объяснения явлений микромира, макромира и мегамира, различать 

условия (границы, области) применимости физических законов, понимать всеоб- 

щий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энер- 

гии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения, первый закон тер- 

модинамики, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения энергии) 

и ограниченность использования частных законов; анализировать физические 

процессы, используя основные положения, законы и закономерности; относи- 

тельность механического движения, формулы кинематики равноускоренного 

движения, преобразования Галилея для скорости и перемещения, три закона Нью- 

тона, принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, законы со- 

хранения импульса и- механической энергии, связь работы силы с изменением 

механической энергии, условия равновесия твердого тела; связь давления идеаль- 

ного газа со средней кинетической энергией теплового движения и концентраци- 

ей его молекул, связь температуры вещества со средней кинетической энергией 

его частиц, связь давления идеального газа с концентрацией молекул и его темпе- 
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ратурой, уравнение Менделеева-Клапейрона, первый закон термодинамики, закон 

сохранения энергии в тепловых процессах; закон сохранения электрического за- 

ряда, закон Кулона, потенциальность электростатического поля, принцип супер- 

позиции электрических полей, закона Кулона; законы Ома для участка цепи и для 

замкнутой электрической цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной 

индукции, правило Ленца, постулаты специальной теории относительности Эйн- 

штейна, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, первый и второй постулаты Бо- 

ра, принцип неопределенности Гейзенберга, закон сохранения заряда, массового 

числа и энергии в ядерных реакциях, закон радиоактивного распада; 

6) сформированность умений применять основополагающие астрономиче- 

ские понятия, теории и законы для анализа и объяснения физических процессов 

происходящих на звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; дви- 

жения небесных тел, эволюции звезд и Вселенной; 

7) сформированность умений исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, проводить самостоятельные исследова- 

ния в реальных и лабораторных условиях, читать и анализировать характеристики 

приборов и устройств, объяснять принципы их работы; 

8) сформированность представлений о методах получения научных астро- 

номических знаний; владение умениями самостоятельно формулировать цель ис- 

следования (проекта), выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными сред- 

ствами; планировать и проводить физические эксперименты, описывать и анали- 

зировать полученную при выполнении эксперимента информацию, определять 

достоверность полученного результата; 

9) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной и 

неявно заданной физической моделью: на основании анализа условия выбирать 

физические модели, отвечающие требованиям задачи, применять формулы, зако- 

ны, закономерности и постулаты физических теорий при использовании матема- 

тических методов решения задач, проводить расчеты на основании имеющихся 

данных, анализировать результаты и корректировать методы решения с учетом 

полученных результатов; решать качественные задачи, требующие применения 

знаний из разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний 

из других предметов естественнонаучного цикла: выстраивать логическую цепоч- 

ку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические яв- 

ления; 

10) сформированность умений анализировать и оценивать последствия бы- 

товой и производственной деятельности человека, связанной с физическими про- 

цессами, с позиций экологической безопасности; представлений о рациональном 
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природопользовании, а также разумном использовании достижений науки и тех- 

нологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

11) овладение различными способами работы с информацией физического 

содержания с использованием современных информационных технологий, разви- 

тие умений критического анализа и оценки достоверности получаемой информа- 

ции; 

12) овладение организационными и познавательными умениями самостоя- 

тельного приобретения новых знаний в процессе выполнения проектных и учеб- 

но-исследовательских работ, умениями работать в группе с выполнением различ- 

ных социальных ролей, планировать работу группы, рационально распределять 

деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из 

участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

13) сформированность мотивации к будущей профессиональной деятельно- 

сти по специальностям физико-технического профиля. 

По учебному предмету «Химия» (базовый уровень) требования к пред- 

метным результатам освоения базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений: о химической составляющей есте- 

ственнонаучной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в фор- 

мировании мышления и культуры личности, ее функциональной грамотности, не- 

обходимой для решения практических задач и экологически обоснованного от- 

ношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основопола- 

гающие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, р-, 

d-электронные орбитали атомов, ион, молекула, валентность, электроотрицатель- 

ность, степень окисления, химическая связь, моль, молярная масса, молярный 

объем, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, 

гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие со- 

единения, биологически активные вещества (углеводы, жиры, белки), мономер, 

полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения, кристаллическая 

решетка, типы химических реакций (окислительно-восстановительные, экзо-и эн- 

дотермические, реакции ионного обмена), раствор, электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химиче- 

ской реакции, химическое равновесие), теории и законы (теория химического 

строения органических веществ A.M. Бутлерова, теория электролитической дис- 

социации, периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы), зако- 

номерности, символический язык химии, фактологические сведения о свойствах, 

составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических и 

органических веществ в быту и практической деятельности человека; 
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3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь 

изученных понятий, применять соответствующие понятия при описании строения 

и свойств неорганических и органических веществ и их превращений; выявлять 

взаимосвязь химических знаний с понятиями и представлениями других есте- 

ственнонаучных предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических со- 

единений международного союза теоретической и прикладной химии и тривиаль- 

ные названия важнейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формаль- 

дегид, уксусная кислота, глицин, угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашеная 

известь, негашеная известь, питьевая сода и других), составлять формулы неорга- 

нических и органических веществ, уравнения химических реакций, объяснять их 

смысл; подтверждать характерные химические свойства веществ соответствую- 

щими экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных не- 

органических и органических веществ к определенным классам и группам соеди- 

нений, характеризовать их состав и важнейшие свойства; определять виды хими- 

ческих связей (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), типы кристал- 

лических решеток веществ; классифицировать химические реакции; 

6) владение основными методами научного познания веществ и химических 

явлений (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам 

и уравнениям химических реакций с использованием физических величин, харак- 

теризующих вещества с количественной стороны: массы, объема (нормальные 

условия) газов, количества вещества; использовать системные химические знания 

для принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веще- 

ствами и их применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический экспе- 

римент (превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и 

изучение его свойств, качественные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную 

кислоту; денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков; проводить 

реакции ионного обмена, определять среду водных растворов, качественные ре- 

акции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония; решать экспе- 

риментальные задачи по темам "Металлы" и "Неметаллы") в соответствии с пра- 

вилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным обо- 

рудованием; представлять результаты химического эксперимента в форме записи 

уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих 

результатов; 
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9) сформированность умения анализировать химическую информацию, по- 

лучаемую из разных источников (средств массовой информации, сеть Интернет и 

другие); 

10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесооб- 

разного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего 

здоровья и окружающей природной среды; учитывать опасность воздействия на 

живые организмы определенных веществ, понимая смысл показателя предельной 

допустимой концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформи- 

рованность умения применять знания об основных доступных методах познания 

веществ и химических явлений; 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения 

использовать рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи хи- 

мических формул. 

По учебному предмету «Химия» (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса химии должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений: о материальном единстве мира, зако- 

номерностях и познаваемости явлений природы; о месте и значении химии в си- 

стеме естественных наук и ее роли в обеспечении устойчивого развития человече- 

ства: в решении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, 

в развитии медицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в 

обеспечении рационального природопользования, в формировании мировоззре- 

ния и общей культуры человека, а также экологически обоснованного отношения 

к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основопола- 

гающие понятия (дополнительно к системе понятий базового уровня) - изотопы, 

основное и возбужденное состояние атома, гибридизация атомных орбиталей, 

химическая связь ("о" и "л-связь", кратные связи), молярная концентрация, струк- 

турная формула, изомерия (структурная, геометрическая (цис-транс-изомерия), 

типы химических реакций (гомо- и гетерогенные, обратимые и необратимые), 

растворы (истинные, дисперсные системы), кристаллогидраты, степень диссоциа- 

ции, электролиз, крекинг, риформинг); теории и законы, закономерности, миро- 

воззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности 

химических явлений, современ ные представления о строении вещества на атом- 

ном, молекулярном и надмолекулярном уровнях; представления о механизмах 

химических реакций, термодинамических и кинетических закономерностях их 

протекания, о химическом равновесии, дисперсных системах, фактологические 
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сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важней- 

ших неорганических и органических веществ в быту и практической деятельности 

человека; общих научных принципах химического производства (на примере 

производства серной кислоты, аммиака, метанола, переработки нефти); 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь 

изученных понятий, применять соответствующие понятия при описании строения 

и свойств неорганических и органических веществ и их превращений; выявлять 

взаимосвязь химических знаний с понятиями и представлениями других предме- 

тов для более осознанного понимания и объяснения сущности материального 

единства мира; использовать системные химические знания для объяснения и 

прогнозирования явлений, имеющих естественнонаучную природу; 

4) сформированность умений использовать наименования химических со- 

единений международного союза теоретической и прикладной химии и тривиаль- 

ные названия веществ, относящихся к изученным классам органических и неорга- 

нических соединений; использовать химическую символику для составления 

формул неорганических веществ, молекулярных и структурных (развернутых, со- 

кращенных и скелетных) формул органических веществ; составлять уравнения 

химических реакций и раскрывать их сущность: окислительно-восстановительных 

реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; реакций 

ионного обмена путем составления их полных и сокращенных ионных уравнений; 

реакций гидролиза, реакций комплексообразования (на примере гидроксоком- 

плексов цинка и алюминия); подтверждать характерные химические свойства ве- 

ществ соответствующими экспериментами и записями уравнений химических ре- 

акций; 

5) сформированность умений классифицировать неорганические и органи- 

ческие вещества и химические реакции, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации изучаемых химических объектов; характеризовать 

состав и важнейшие свойства веществ, принадлежащих к определенным классам 

и группам соединений (простые вещества, оксиды, гидроксиды, соли; углеводо- 

роды, простые эфиры, спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, 

сложные эфиры, жиры, углеводы, амины, аминокислоты, белки); применять зна- 

ния о составе и свойствах веществ для экспериментальной проверки гипотез от- 

носительно закономерностей протекания химических реакций и прогнозирования 

возможностей их осуществления; 

6) сформированность умений подтверждать на конкретных примерах харак- 

тер зависимости реакционной способности органических соединений от кратно- 

сти и типа ковалентной связи ("о" и "я-связи"), взаимного влияния атомов и групп 

атомов в молекулах; а также от особенностей реализации различных механизмов 

протекания реакций; 
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7) сформированность умений характеризовать электронное строение атомов 

(в основном и возбужденном состоянии) и ионов химических элементов 1-4 пери- 

одов Периодической системы Д. И. Менделеева и их валентные возможности, ис- 

пользуя понятия "s", "р", "d-электронные" орбитали, энергетические уровни; объ- 

яснять закономерности изменения свойств химических элементов и образуемых 

ими соединений по периодам и группам; 

8) владение системой знаний о методах научного познания явлений приро- 

ды, используемых в естественных науках и умениями применять эти знания при 

экспериментальном исследовании веществ и для объяснения химических явлений, 

имеющих место в природе, практической деятельности человека и в повседневной 

жизни; 

9) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам 

и уравнениям химических реакций с использованием физических величин (массы, 

объема газов, количества вещества), характеризующих вещества с количествен- 

ной стороны: расчеты по нахождению химической формулы вещества; расчеты 

массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из исходных 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного ве- 

щества или дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной до- 

ли, выхода продукта реакции; расчеты теплового эффекта реакций, объемных от- 

ношений газов; 

10) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 

позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; использовать полу- 

ченные знания для принятия грамотных решений проблем в ситуациях, связанных 

с химией; 

11) сформированность умений самостоятельно планировать и проводить 

химический эксперимент (получение и изучение свойств неорганических и орга- 

нических веществ, качественные реакции углеводородов различных классов и 

кислородсодержащих органических веществ, решение экспериментальных задач 

по распознаванию неорганических и органических веществ) с соблюдением пра- 

вил безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием, фор- 

мулировать цели исследования, предоставлять в различной форме результаты 

эксперимента, анализировать и оценивать их достоверность; 

12) сформированность умений осуществлять целенаправленный поиск хи- 

мической информации в различных источниках (научная и учебно-научная лите- 

ратура, средства массовой информации, сеть Интернет и другие), критически ана- 

лизировать химическую информацию, перерабатывать ее и использовать в соот- 

ветствии с поставленной учебной задачей; 
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13) сформированность умений осознавать опасность воздействия на живые 

организмы определенных веществ, понимая смысл показателя предельной допу- 

стимой концентрации, и пояснять на примерах способы уменьшения и предот- 

вращения их вредного воздействия на организм человека. 

По учебному предмету «Биология» (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса биологии должны отражать: 

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

знания; функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих 

биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, 

популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ и пре- 

вращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), биосинтез белка, структурная ор- 

ганизация живых систем, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение 

(репродукция), наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и раз- 

витие, уровневая организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих 

биологических теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволю- 

ционной, происхождения жизни и человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические 

законы и закономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э.Геккеля, Ф. 

Мюллера, К. Бэра), границы их применимости к живым системам; 

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, 

используемых в биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и 

явлений; организации и проведения биологического эксперимента, выдвижения 

гипотез, выявления зависимости между исследуемыми величинами, объяснения 

полученных результатов и формулирования выводов с использованием научных 

понятий, теорий и законов; 

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, 

клеток прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, ви- 

дов, биогеоценозов и экосистем; особенности процессов обмена веществ и пре- 

вращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обме- 

на, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, развития и размножения, инди- 

видуального развития организма (онтогенеза), борьбы за существование, есте- 

ственного отбора, видообразования, приспособленности организмов к среде оби- 

тания, влияния компонентов экосистем, антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности, круговорота веществ и превращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

биологических процессов и явлений, для принятия практических решений в по- 
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вседневной жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья 

окружающих людей, соблюдения здорового образа жизни, норм грамотного пове- 

дения в окружающей природной среде; понимание необходимости использования 

достижений современной биологии и биотехнологий для рационального приро- 

допользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять ге- 

нотипические схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у 

организмов, составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологи- 

ческого содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источни- 

ков (средства массовой информации, научно-популярные материалы); интерпре- 

тировать этические аспекты современных исследований в биологии, медицине, 

биотехнологии; рассматривать глобальные экологические проблемы современно- 

сти, формировать по отношению к ним собственную позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и уст- 

ные сообщения на основе биологической информации из нескольких источников, 

грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 

По учебному предмету «Физическая культура» (базовый уровень) тре- 

бования к предметным результатам освоения базового курса физической культу- 

ры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной дея- 

тельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в 

том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоро- 

вья, поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показа- 

телей здоровья, умственной и физической работоспособности, динамики физиче- 

ского развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направ- 

ленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности 

с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в физкультурно-оздоровительной и сорев- 

новательной деятельности, в сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; 

6) положительную динамику в развитии основных физических качеств (си- 

лы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости). 
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Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограни- 

ченными возможностями здоровья базового курса "Адаптированная физическая 

культура" определяются с учетом особенностей их психофизического развития, 

состояния здоровья, особых образовательных потребностей. 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (ба- 

зовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса 

по основам безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и спосо- 

бов их применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в 

различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной 

среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупре- 

ждения опасных и экстремальных ситуаций; знать порядок действий в экстре- 

мальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил до- 

рожного движения всеми участниками движения, правил безопасности на транс- 

порте. Знание правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их 

на практике, знание о порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычай- 

ных ситуациях на транспорте; 

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

применять их на практике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях 

природного характера; сформированность представлений об экологической без- 

опасности, ценности бережного отношения к природе, разумного природопользо- 

вания; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания 

первой помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекци- 

онных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохране- 

нии психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным 

привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях био- 

лого-социального характера; 

6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать 

опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального ха- 

рактера; умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; 

умение применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой 
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среде (в том числе криминального характера, опасности вовлечения в деструктив- 

ную деятельность) и противодействовать им; 

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

для предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожа- 

ре в быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на 

жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль гос- 

ударства в противодействии терроризму; уметь различать приемы вовлечения в 

экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; 

знать порядок действий при объявлении разного уровня террористической опас- 

ности; 

знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта; со- 

вершении террористического акта; проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире; 

угрозах военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в 

обеспечении мира; знание основ обороны государства и воинской службы; прав и 

обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знать действия при 

сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и ос- 

новных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой об- 

ласти; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформиро- 

ванность представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении 

безопасности. 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограни- 

ченными возможностями здоровья базового курса «Основы безопасности жиз- 

недеятельности» определяются с учетом особенностей их психофизического раз- 

вития, состояния здоровья, особых образовательных потребностей. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обу- 

чающихся должно обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллек- 

туальной и ценностно-смысловой сферы; 



57 

Программа - 03 

 

 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познава- 

тельной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбо- 

ру обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоз- 

зрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных 

и коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществ- 

ления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельно- 

му приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффек- 

тивному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информа- 

ционных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддер- 

живать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

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

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

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

ной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуаль- 

ной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятель- 

ного применения приобретенных знаний и способов действий при решении раз- 

личных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 
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способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, струк- 

турирования аргументации результатов исследования на основе собранных дан- 

ных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся школы в течение одно- 

го года (10 класс) в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования 

или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, при- 

кладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 
I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 
 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии со статусом ФГОС СОО, «независимо от формы получения 

основного общего образования и формы обучения» этот документ «является ос- 

новой объективной оценки соответствия установленным требованиям образова- 

тельной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу средне- 

го общего образования». Это означает, что ФГОС задает основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью управления качеством образования в школе и служит ос- 

новой «Положения о формировании фонда оценочных средств для проведения те- 

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», 

«Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемо- 

сти и промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразователь- 

ным программам». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си- 

стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного обра- 

зования. Ее основными функциями являются ориентация образовательного про- 

цесса на достижение планируемых результатов освоения основной образователь- 

ной программы среднего общего образования и обеспечение эффективной «об- 

ратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным процес- 

сом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе яв- 

ляются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 
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процедур внутреннего мониторинга школы, мониторинговых исследований муни- 

ципального, регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа атте- 

стационных процедур; 

- оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы ос- 

новного общего образования. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация, 

- независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки школы реализует системно- 

деятельностный, уровневый и комплексный 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, а также в оценке уровня функцио- 

нальной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критерия- 

ми оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции 

функциональной грамотности обучающихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивиду- 

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

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

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней до- 

стижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способно- 
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сти обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатыва- 

емые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последую- 

щего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с 

помощью: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тема- 

тической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных об- 

разовательных достижений и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (особенности обучающихся, 

условия в процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополня- 

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

практических работ, командных, исследовательских, творческих работ, самоана- 

лиза и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамиче- 

ских показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе формируемых 

с использованием цифровых технологий. 

1.3.2 Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиже- 

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые представлены в программе формирования универсальных учебных дей- 

ствий обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных 

и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисци- 

плинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов яв- 

ляется овладение: 

- универсальными учебными познавательными действиями (замещение, мо- 

делирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 

включая общие приемы решения задач); 

- универсальными учебными коммуникативными действиями (приобрете- 

ние умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять со- 

трудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстника- 

ми, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 
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условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументиро- 

вать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для органи- 

зации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

- универсальными учебными регулятивными действиями (способность при- 

нимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контро- 

лировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициа- 

тиву в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхища- 

ющий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется админи- 

страцией Лицея в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодич- 

ность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

Совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

- для проверки читательской грамотности — письменная работа на меж- 

предметной основе; 

- для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и по- 

знавательных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов вы- 

полнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодично- 

стью не менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных ре- 

зультатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговый индивидуальный проект представляет собой проект, выполня- 

емый обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредмет- 

ной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художе- 

ственно-творческую и др.). Выбор темы итогового индивидуального проекта 

осуществляется обучающимися. Руководителем проекта и обучающимся опреде- 

ляется тип проекта: практико-ориентированный, исследовательский, информаци- 

онный, творческий, игровой или ролевой, социально-ориентированный. 
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Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из 

следующих работ: 

а) печатная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные ма- 

териалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад, мультимедий- 

ные формы и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изоб- 

разительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаическо- 

го или стихотворного произведения, инсценировки, музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие с аналитиче- 

скими описаниями модели; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабаты- 

ваются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образова- 

ния и в соответствии с особенностями Школы. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимство- 

вания текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите 

не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной де- 

ятельности комиссии Школы или на школьной  конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения ко- 

миссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презента- 

ции обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и за- 

дач проектной деятельности на данном этапе образования. Итоговый индивиду- 

альный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку вы- 

водов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обосно- 

вание и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, прояв- 

ляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в со- 
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ответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания 

и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществ- 

лять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее резуль- 

таты, аргументированно ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для 

оценки предметных результатов являются положения ФГОС СОО, представлен- 

ные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения 

программы основного общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапред- 

метных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, релевантных соответствующим моделям функциональной гра- 

мотности (математической, естественно-научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понима- 

ние роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, 

знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний 

или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных за- 

дач/проблем, различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

когнитивных операций и универсальных познавательных действий, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 
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преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поиско- 

вой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование тео- 

ретического материала, методологического и процедурного знания при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, чи- 

тательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием критериев «знание и понимание» и «применение», 

оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обу- 

чающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в си- 

туациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамот- 

ности в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изучен- 

ные знания и умения при решении нетипичных задач, которые связаны с внеучеб- 

ными ситуациями и не содержат явного указания на способ решения; эта оценка 

осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным 

критериям; 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамот- 

ности в ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучае- 

мым материалом, например элементов читательской грамотности (смыслового 

чтения); эта оценка также осуществляется учителем в рамках формирующего 

оценивания по предложенным критериям; 

- оценку сформированности собственно функциональной грамотности, по- 

строенной на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. 

Такие процедуры строятся на специальном инструментарии, не опираю- 

щемся напрямую на изучаемый программный материал. В них оценивается спо- 

собность применения (переноса) знаний и умений, сформированных на отдельных 

предметах, при решении различных задач. Эти процедуры целесообразно прово- 

дить в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также адми- 

нистрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим Советом 

школы и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представи- телей). Описание должно включить: 
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- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их форми- 

рования и способов оценки (например, текущая/тематическая; уст- 

но/письменно/практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности 

к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией школы в 

начале 10 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики об- 

разовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфи- 

ческими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учи- 

телями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающего- 

ся, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обу- 

чающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки явля- 

ются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксиро- 

ваны в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом от- 

дельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учите- 

лем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и служить основа- 

нием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять темати- 

ческую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня до- 

стижения тематических планируемых результатов по предмету, которые фикси- 
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руются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством 

просвещения РФ. По предметам, вводимым школой самостоятельно, тематиче- 

ские планируемые результаты устанавливаются самой Школой. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оце- 

ночные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из 

них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учеб- 

ного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или избиратель- 

ности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфо- 

лио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, видеомате- 

риалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). 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 обучающего- 

ся не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в элек- 

тронном виде в течение всех лет обучения на уровне среднего общего образова- 

ния. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке ре- 

комендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого 

на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавлива- 

ется решением педагогического Совета. Результаты внутришкольного монито- 

ринга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учеб- 

ного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учи- 

теля. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достиже- 

ний обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится по итогам учебного года по каждому изучае- 

мому учебному предмету. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируе- 

мых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 
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является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающе- 

гося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Феде- 

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и «Положе- 

нием о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным 

программам». 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Рос- 

сийской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) являет- 

ся обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА регламенти- 

руется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому язы- 

ку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают 

на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме. 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углуб- 

ленный), в соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая 

аттестация в форме единого государственного экзамена по выбранному учебному 

предмету. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образова- 

ния государственного образца - аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике уча- 

щегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данно- 

го выпускника на уровне основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 
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- даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образо- 

вательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отме- 

ченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной об- 

разовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (за- 

конных представителей). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ- 

НОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования 

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 об- 

щего образования, а также описание особенностей, направлений и условий реали- 

зации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

2.1.1. Целевой раздел 

Программа развития УУД является организационно-методической основой 

для реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным резуль- 

татам освоения основной образовательной программы. 

Требования включают: 

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, 

анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных дей- 

ствий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельно- 

сти 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 образова- 

тельной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта приме- 

нения методов, технологий и форм организации проектной и учебно- 

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных ре- 

зультатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презента- 

ции обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направ- 

ленного 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; 
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- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предмет- 

ных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоя- 

тельной 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 об- 

разовательных программах и др.), 

- возможность получения практико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуаль- 

ных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающими- 

ся коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и само- 

контроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессио- 

нальной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно- 

методические условия для реализации системно-деятельностного подхода таким 

образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно использо- 

ваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами образователь- 

ной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД 

среднего общего образования определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необхо- 

димости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследова- 

тельской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким 

образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное приме- 

нение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной де- 

ятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 
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- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятель- 

ность обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учеб- 

ных действий при переходе от основного общего к среднему общему образова- 

нию. 

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, убежде- 

ний, характера и жизненного самоопределения. Среднее общее образование — 

этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны использоваться в пол- 

ной 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. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универ- 

сальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельности, а также места универсальных учеб- 

ных действий в структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в до- 

школьном, 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 становле- 

нии УУД 

. Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют 

на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человече- 

ской деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсаль- 

ных учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе 

освоения культуры во всех ее аспектах. Процесс индивидуального присвоения 

умения учиться сопровождается усилением осознанности самого процесса уче- 

ния, что позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к мета- 

предметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в про- 

цессе взросления из средства (того, что самим процессом своего  становления 
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обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются 

в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формиро- 

ваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спе- 

цификой 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, используемо- 

му для успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, 

личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе 

профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия поз- 

воляют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностно- 

го развития, поставить задачу доращивания компетенций. Другим принципиаль- 

ным отличием старшего школьного возраста от подросткового является широкий 

перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситу- 

ации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, уни- 

версальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в про- 

цессе пробных действий в различных жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования предъявляется требование откры- 

тости: обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в раз- 

личных дистанционных учебных курсах, осуществить управленческие или пред- 

принимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, 

принять участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает воз- 

растные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут дей- 

ствовать 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 учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи 

между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом 

возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, 

помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития 

старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, 

трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончатель- 

ного выбора целей. Недостаточный уровень сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего 

образования существенно сказывается на успешности обучающихся. 
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Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное плани- 

рование 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 комму- 

никативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормаль- 

ном 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 но- 

вый уровень рефлексии в учете разных позиций. Последнее тесно связано с по- 

знавательной рефлексией. 

Старший школьный возраст является ключевым для развития познаватель- 

ных универсальных учебных действий и формирования собственной образова- 

тельной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника стано- 

вится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. От- 

крытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном 

пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаружи- 

ваются дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. 

Важной характеристикой уровня среднего общего образования является 

повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации вы- 

бора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, 

выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет по- 

вышенные 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 клас- 

са предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания 

образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формиро- 

вания универсальных учебных действий в школе. 
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2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных дей- 

ствий 

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 обу- 

чающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достиже- 

ния обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в резуль- 

таты в форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, 

портфолио и т. п.); 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых реша- 

ются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся само- 

стоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения ком- 

муникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требую- 

щих 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 полидисциплинар- 

ных связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования метапред- 

метных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования организовываются образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины ми- 

ра. Например: 

- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 
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- 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 изу- 

чаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем мест- 

ного сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего обще- 

го образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности 

для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет само- 

стоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, со- 

обществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ро- 

весниками, так и с детьми иных возрастов; 

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реа- 

лизации проектов; 

- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами 

и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся само- 

стоятельно 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 обеспе- 

чивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, ле- 

жащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной 

или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сооб- 

щества; 

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 
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- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сооб- 

щества. 

К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организа- 

ция волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная ор- 

ганизация благотворительных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направ- 

ленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных образова- 

тельной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; г) самостоя- 

тельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного дей- 

ствия обучающегося. Для формирования регулятивных учебных действий исполь- 

зуются 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 универ- 

ситетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реа- 

лизации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информацион- 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реа- 

лизации. 

 
2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 



77 

Программа - 03 

 

 

организации на уровне среднего общего образования. На уровне основного обще- 

го образования делается акцент на освоении учебно-исследовательской и проект- 

ной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, учеб- 

ные 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 обу- 

чающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется 

самим старшеклассником или группой обучающихся. Организация проектной де- 

ятельности осуществляется в соответствии с «Положением об итоговом индиви- 

дуальном проекте 10 - 11 классов  МКОУ «Магарамкентская СОШ №1» (далее 

Положение). 

Обучающиеся самостоятельно формулируют тему проекта, ставят цели, со- 

ставляют план работы над проектом, описывают необходимые ресурсы и пр. На 

уровне среднего общего образования оценивание проекта обучающихся прово- 

дится в соответствии с критериями, описанными в Положении. Публичная защита 

проектов обучающихся проводится в формах, утвержденных настоящим Поло- 

жением, и в сроки, определенные приказом руководителя ОО; оценивается пуб- 

личная защита в соответствии с критериями, утвержденными настоящим Поло- 

жением. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно--исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской дея- 

тельности являются: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- духовно - нравственное 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями яв- 

ляются: 

- Информационное или исследовательское, 

- Практико-ориентированное, 

- Творческое 
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- Социальное 

Исследовательские проекты могут содержать следующие направления: 

- Естественно – научные исследования; 

- Исследования в гуманитарных областях ( в том числе выходящие за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии) 

- Экономические исследования; 

- Социальные исследования; 

- Научно – технические исследования. 

 
2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю- 

щиеся 

- сформируют навыки коммуникативной, учебно–исследовательской дея- 

тельности, критического мышления; 

- разовьют способность к инновационной, аналитической, творческой, ин- 

теллектуальной деятельности; 

-сформируют навык проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предмет- 

ных областей; 

- сформируют способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой ин- 

формации, структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентация результатов. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю- 

щиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследо- 

ваний в естественных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретатель- 

ской и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита автор- 

ского права и др.); 
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- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследо- 

ваний и реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандин- 

говые структуры и др.); 

Обучающийся сможет 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учеб- 

но-познавательных задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и соци- 

альной жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при решении ис- 

следовательских задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации ре- 

зультатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обу- 

чающиеся 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 куль- 

турном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития раз- 

личных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), не- 

обходимые 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, точ- 

но и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, 

с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно разрабатывать систему параметров и критериев оценки 

эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каж- 

дом этапе реализации и по завершении работы; 
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- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследова- 

ния 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 исследова- 

ния, видеть возможные варианты применения результатов. У обучающегося - 

сформированность навыков коммуникативной, учебно–исследовательской дея- 

тельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллекту- 

альной деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоя- 

тельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов 

или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, струк- 

турирования аргументации результатов исследования на основе собранных дан- 

ных, презентация результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися школы в течение 

одного года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным пла- 

ном и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, приклад- 

ного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно- 

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и про- 

ектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций про- 

ектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Все педагоги школы систематически повышают квалификацию в соответ- 

ствии с требованиями ФГОС, имеют необходимый уровень подготовки для реали- 

зации программы УУД. 

С целью обеспечения возможности реализации индивидуальной образова- 

тельной траектории обучающихся Школы: 

- обеспечивает возможности вовлечения обучающихся в проектную дея- 

тельность, в том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 
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- обеспечивает возможности вовлечения обучающихся в разнообразную ис- 

следовательскую деятельность; 

- обеспечивает широкую социализацию обучающихся как через реализа- 

цию социальных проектов, так и через организованную разнообразную социаль- 

ную практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие 

в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
 

 

 
Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной деятельно- 

сти 

Базовый Повышенный 

Способность к са- 

мостоятельному 

приобретению 

знаний и решению 

проблем 

Работа в целом свидетель- 

ствует о способности: 

- самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя 

ставить проблему и нахо- 

дить пути еѐ решения; 

- продемонстрирована спо- 

собность приобретать но- 

вые знания и/или осваи- 

вать новые способы дей- 

ствий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного. 

Работа в целом свидетель- 

ствует о способности: 

- самостоятельно ставить 

проблему и находить пу- 

ти еѐ решения; 

- продемонстрировано сво- 

бодное владение логиче- 

скими операциями, навы- 

ками критического мыш- 

ления, умение самостоя- 

тельно мыслить; 

- продемонстрирована спо- 

собность на этой основе 

приобретать новые зна- 

ния и/или осваивать но- 

вые способы действий, 

достигать более глубоко- 

го понимания проблемы. 

Сформированность 

предметных зна- 

ний и способов 

действий 

- Продемонстрировано по- 

нимание содержания вы- 

полненной работы. 

- В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют гру- 

бые ошибки. 

- Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной де- 

ятельности. 

- Ошибки отсутствуют. 

Сформированность - Продемонстрированы - Работа тщательно спла- 
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регулятивных дей- 

ствий 

навыки определения темы 

и планирования работы. 

- Работа доведена до конца 

и представлена комиссии; 

- некоторые этапы выпол- 

нялись под контролем и 

при поддержке руководи- 

теля. 

- При этом проявляются 

отдельные элементы са- 

мооценки и самоконтроля 

обучающегося. 

нирована и последова- 

тельно реализована, свое- 

временно пройдены все 

необходимые этапы об- 

суждения и представле- 

ния. 

- Контроль и коррекция 

осуществлялись самосто- 

ятельно. 

Сформированность 

коммуникативных 

действий 

Продемонстрированы навы- 

ки: 

- оформления проектной 

работы и пояснительной 

записки, 

- подготовки простой пре- 

зентации. 

- Автор отвечает на вопро- 

сы. 

- Тема ясно определена и 

пояснена. 

- Текст/сообщение хорошо 

структурированы. 

- Все мысли выражены яс- 

но, логично, последова- 

тельно, аргументирован- 

но. 

- Работа/сообщение вызы- 

вает интерес. 

- Автор свободно отвечает 

на вопросы. 

 

Как правило, при защите проекта оцениваются: 

- Постановка цели проекта. 

- Планирование путей достижения цели проекта. 

- Планирование путей достижения цели проекта. 

- Разнообразие источников информации, целесообразность их использования. 

- Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе. 

- Соответствие требованиям оформления письменной части. 

- Качество проведения презентации. 

- Качество проектного продукта. 

- Анализ хода работы, выводы и перспективы. 

- Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта. 

В зависимости от задач, поставленных руководителем проекта, оценке мо- 

гут также подвергаться: 
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1. Качество процедуры презентации: 

а). Оптимальности выбора формы презентации. 

б). Уровня владения учащимися информацией по теме проекта. 

в). Наглядности презентации, и еѐ целесообразности. 

г). Культуры представления материала. 

д). Выполнения регламента. 

е). Уровень ответов на вопросы и пр. 

2. Оценка самого проектного продукта: 

а). Соответствие продукта теме проекта. 

б). Качество проектного продукта. 

в). Эстетика оформления. 

3. Экспертиза эффективности проведенного подготовительного этапа: 

а). Реализация запланированных путей достижения цели проекта. 

б).  Эффективность выбранных способов работы в соответствии с целями 

и содержанием проекта. 

Критериями при оценке выступлений учащихся по результатам исследо- 

вательской работы являются: 

1. Научность (корректность применения терминов, использование методик, обес- 

печивающих достоверные результаты и т. д.). 

2. Неординарность (реализация оригинальных идей и т. д.). 

3. Самостоятельность (учитель является только консультантом, «ведущим масте- 

ром»). 

4. Культура представления (язык, манеры, доходчивость изложения, наглядность, 

качество оформления). 

5. Аргументированность выводов. 

6. Ссылки на литературные источники. 

Уровни выполнения каждого из критериев могут оцениваться следующим 

образом: 

- Наиболее полно – 3 балла. 

- Достаточно полно – 2 балла. 

- Частично соответствует данному критерию – 1 балл. 

- Не соответствует данному критерию – 0 баллов. 

Экспертные оценки заносятся экспертами в оценочный лист. 

Возможно осуществить перевод технических баллов в отметку. 

Таблица перевода баллов в отметки 
 

% по сумме баллов (от возможного) Отметки 

От 1% до 49 % «2» 

От 50% до 74% «3» 
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От 75% до 89% «4» 

От 90% до 100% «5» 

Наличие критериев оценивания делает процесс оценивания прозрачным и 

понятным, и ученики перестают чувствовать себя заложниками не зависящих от 

них обстоятельств, и потому у них снижается школьная тревожность. 

Кроме того, критерии оценивания показывают ученику эталон работы, а 

потому целесообразно доводить их до сведения учащихся в самом начале работы 

над проектом. 

После проведения презентации участники проекта обязательно должны 

проводить самооценку (аналитический, рефлексивный этап). 

Самооценка может включать: 

- С учетом экспертной оценки - качество полученного продукта (сравнить по- 

лученный результат со своим замыслом). 

- Собственное продвижение в проекте (что узнали, чему научились, какой жиз- 

ненный опыт приобрели, какие изменения произошли в них самих в процессе 

работы над проектом). 

- Ход проекта (оценка оптимальности использованных средств реализации про- 

екта). 

- Система отношений, которая в нем сложилась. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Рабочие программы учебных предметов являются частью основной образо- 

вательной программы среднего общего образования лицея, обеспечивают дости- 

жение планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Рабочие программы разработаны на основе требований ФГОС СОО к ре- 

зультатам среднего общего образования, структуре рабочих программ на основе 

федеральных программ по учебным предметам среднего общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов - Приложение 1. 

2.3. Программы курсов внеурочной деятельности 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности являются частью ос- 

новной образовательной программы среднего общего образования школы, обеспе- 

чивают достижение планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Рабочие программы разработаны на основе требований ФГОС СОО к ре- 

зультатам среднего общего образования, структуре рабочих программ на основе 

примерных программ по учебным предметам среднего общего образования. 

Рабочие программы внеурочной деятельности - Приложение 2. 
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2.4. Программа воспитания. 

2.4.1. Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа воспитания для образовательных организаций (далее - 

Программа воспитания) служит основой для разработки рабочей программы 

воспитания ООП СОО. Программа воспитания основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, 

соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. 

  Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьѐй и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания 

еѐ содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с 

особенностями образовательной организации: организационно-правовой формой, 

контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 
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направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 

углублѐнное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

Целевой раздел. 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

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

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

2.4.4. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе традиционных 

российских ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод человека, патриотизма, 

гражданственности, служения Отечеству и ответственности за его судьбу, высоких 

нравственных идеалов, крепкой семьи, созидательного труда, приоритета духовного 

над материальным, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 

взаимопомощи и взаимоуважения, исторической памяти и преемственности поколений, 

единства народов России
3
), а также принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

                                                      
3
 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 9 

ноября 2022 г. № 809. 
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Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС СОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учѐтом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивное™, возрастосообразности. 

Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС СОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 
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приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовнонравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с 

учѐтом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

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

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности. 

Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 
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основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды. 

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учѐтом личностных интересов и общественных потребностей. 

 Целевые ориентиры результатов воспитания. Требования к личностным результатам 

освоения обучающимися ООП СОО установлены ФГОС СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение 

которых должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для 

выполнения требований ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Гражданское воспитание: 

осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе; 

сознающий своѐ единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания; 

проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду; 

ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан; 
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осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности; 

обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтѐрском движении, экологических, военно- 

патриотических и другие объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание: 

выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу; 

сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность; 

проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, 

памятникам народов, проживающих в родной стране - России; 

проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учѐтом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения; 

действующий и оценивающий своѐ поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно- нравственных ценностей 

и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям; 

проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учѐтом соблюдения конституционных прав и свобод всех 
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граждан; 

понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей, понимания брака как союза мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности; 

обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

           Эстетическое воспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия; 

проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние; 

проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве; 

ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учѐтом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 
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здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей; 

соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде; 

выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни; 

проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья; 

демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием; 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание: 

уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа; 

проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наѐмного труда; 

участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом 

труде в каникулярные периоды, с учѐтом соблюдения законодательства Российской 

Федерации; 
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выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе; 

ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учѐтом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание: 

демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде; 

выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе; 

применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве; 

имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания: 

деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учѐтом своих интересов, способностей, достижений; 

обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения 

науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России; 

демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений; 

развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 
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систематизации фактов, осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 

Содержательный раздел. 

Уклад образовательной организации. 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада образовательной 

организации. 

Уклад задаѐт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует 

ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного 

процесса. Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы, 

нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе 

которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства 

воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации 

и еѐ репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

Ниже приведѐн перечень ряда основных и дополнительных характеристик, 

значимых для описания уклада, особенностей условий воспитания в 

образовательной организации. 

Основные характеристики (целесообразно учитывать в описании): 

основные вехи истории образовательной организации, выдающиеся события, 

деятели в еѐ истории; 

цель образовательной организации в самосознании еѐ педагогического 

коллектива; 

наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в 

образовательной организации, составляющие основу воспитательной системы; 

традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в образовательной 

организации; 

социальные партнѐры образовательной организации, их роль, возможности в 

развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности; 

значимые для воспитания проекты и программы, в которых образовательная 

организация уже участвует или планирует участвовать (федеральные, региональные, 
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муниципальные, международные, сетевые и другие), включѐнные в систему 

воспитательной деятельности;  

реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, 

определяющие «уникальность» образовательной организации; результаты 

их реализации, трансляции в системе образования; 

наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие 

или недостаточно выраженные в массовой практике. 

Дополнительные характеристики (могут учитываться в описании): особенности 

местоположения и социокультурного окружения образовательной организации, 

историко-культурная, этнокультурная, конфессиональная специфика населения 

местности, включѐнность в историко- культурный контекст территории; 

контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, 

конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, обучающихся с ОВЗ, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и другое; 

организационно-правовая форма образовательной организации, наличие разных 

уровней общего образования, направленность образовательных программ, в том числе 

наличие образовательных программ с углублѐнным изучением учебных предметов; 

режим деятельности образовательной организации, в том числе характеристики 

по решению участников образовательных отношений (форма обучающихся, 

организация питания и другое); 

наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-

нравственной, социокультурной, экологической и другой воспитательной 

направленности, в том числе включѐнных в учебные планы по решению участников 

образовательных отношений, авторских курсов, программ воспитательной 

направленности, самостоятельно разработанных и реализуемых педагогическими 

работниками образовательной организации. 
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2.4.5 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе 

планируются, представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в 

учебном году в рамках определѐнного направления деятельности в образовательной 

организации. Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 

условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная 

деятельность, взаимодействие с родителями и другое). 

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в 

рамках основных (инвариантных) модулей, согласно правовым условиям 

реализации образовательных программ (урочная деятельность, внеурочная 

деятельность и другое). Раздел можно дополнить описанием дополнительных 

(вариативных) модулей, если такая деятельность реализуется в 

общеобразовательной организации (дополнительное образование, детские 

общественные объединения, школьные медиа, школьный музей, 

добровольческая деятельность, школьные спортивные клубы, школьные театры, 

наставничество), а также описанием иных модулей, разработанных 

образовательной организацией. 

Последовательность описания модулей является ориентировочной, в рабочей 

программе воспитания образовательной организации их можно расположить в 

последовательности, соответствующей значимости в воспитательной 

деятельности образовательной организации по самооценке педагогического 

коллектива. 

Модуль «Урочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания 
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учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 
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потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие 

формы работы в рамках внеурочной деятельности, реализуемые 

в образовательной организации или запланированные): 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно- 

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, 

духовно-историческому краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; курсы, 

занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Модуль «Классное руководство». 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 
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тематической направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в 

их подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путѐм наблюдения 

за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) с 

педагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 

другое), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся 

через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими 

обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, 

в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 
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предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 

узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 

участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с 

учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся 

к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий. 

Модуль «Основные школьные дела». 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвящѐнных значимым событиям в России, 

мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 

социальных статусов в образовательной организации, обществе; 
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церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей 

местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в 

том числе с участием социальных партнѐров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и другой направленности; 

проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными 

датами, значимыми событиями для жителей населенного пункта; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой 

направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися 

разных возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнѐрами образовательной организации; 
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внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слѐты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для изучения 

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

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко- культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, 

в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды». Реализация 

воспитательного потенциала предмета о-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

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

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 

символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 

исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 
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флага Российской Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, народных, религиозных мест 

почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

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

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

духовной культуры народов России; 

организацию и поддержание в образовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовнонравственного 

содержания, фотоотчѐты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и другое; 

разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, 

флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и другое), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 
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озеленение территории при образовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся может предусматривать (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации 

или запланированные): 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в Управляющем совете образовательной организации;
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тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания 

по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских конфессий, обмениваться 

опытом; 

родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в Интернете, 

интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

образовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных 

и общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приѐмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Модуль «Самоуправление». 

Реализация воспитательного, потенциала ученического самоуправления в 

образовательной организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся 

или других), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 
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процессе управления образовательной организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении 

и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 

анализе воспитательной деятельности в образовательной организации. 

Модуль «Профилактика и безопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации 

может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и других); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнѐрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодѐжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных 

сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 
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движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и другие); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другой); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и других); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

Модуль «Социальное партнѐрство». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

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

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) 

с представителями организаций-партнѐров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 
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жизни образовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и другой направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Профориентация». 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

общеобразовательной организации или запланированные): 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся 

могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящѐнных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- тестирования, онлайн-курсов 

по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; индивидуальное 



109 

Программа - 03 

 

 

консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, 

которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включѐнных в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

Организационный раздел. 

Кадровое обеспечение. 

В данном разделе могут быть представлены решения в образовательной организации, в 

соответствии с ФГОС общего образования всех уровней, по разделению функционала, 

связанного с планированием, организацией, обеспечением, реализацией воспитательной 

деятельности; по вопросам повышения квалификации педагогических работников в сфере 

воспитания; психологопедагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и 

других категорий; по привлечению специалистов других организаций (образовательных, 

социальных, правоохранительных и других). 

Нормативно-методическое обеспечение. 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне образовательной 

организации по принятию, внесению изменений в должностные инструкции педагогических 

работников по вопросам воспитательной деятельности, ведению договорных отношений, 

сетевой форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с социальными 

партнѐрами, нормативному, методическому обеспечению воспитательной 

деятельности. 

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения 

в связи с утверждением рабочей программы воспитания. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

Данный раздел наполняется конкретными материалами с учѐтом наличия обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. Требования к организации среды для обучающихся 

с ОВЗ отражаются в адаптированных основных образовательных программах для обучающихся 

каждой нозологической группы. 
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В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы 

и другие), одарѐнных, с отклоняющимся поведением, - создаются особые условия 

(описываются эти условия). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием соответствующих возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

вспомогательных средств и педагогических приѐмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 
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жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даѐт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учѐтом наличия ученического самоуправления), сторонних 

организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при еѐ организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 
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Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений 

в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) 

обучающихся или названий (номеров) групп обучающихся, классов 

в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов) может заключаться в материальной поддержке проведения 

в образовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнѐров, их статус, акции, деятельность должны 

соответствовать укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям 

воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия 

на взаимоотношения в образовательной организации. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровне среднего общего образования, установленными ФГОС СОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем 

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

специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 
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Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

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

коллегами, социальными партнѐрами); 

распределѐнная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как организованного 

социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления 

можно уточнять, корректировать, исходя 

из особенностей уклада, традиций, ресурсов образовательной организации, контингента 

обучающихся и другого). 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

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

социальным педагогом (при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников концентрируется на вопросах: 

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

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, 

которые помогут проанализировать проделанную работу): 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; проводимых 

общешкольных основных дел, мероприятий; внешкольных 

мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; деятельности 

ученического самоуправления; деятельности по профилактике и 

безопасности; реализации потенциала социального партнѐрства; 
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деятельности по профориентации обучающихся; и другое по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 

2.4.6 План восптитательной работы МКОУ «Магарамкентская СОШ №1» на 2023-24 учебный год ( среднее 

образование) 

 

 
 

МЕРОПРИЯТИЕ КЛАССЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Инвариантные модули 
Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей с включением тематических классных часов) 

Составление социальных паспортов классных коллективов. 

Оформление классных уголков. 

10-11 Первая неделя 

сентября 

Классные руководители 

Кл.час «День Знаний» 10-11 Сентябрь  Классные руководители 

Кл.час «День окончания Bтopoй мировой  войны 

День солидарности в борьбе с терроризмом» 

 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

Кл. час «210 лет со дня Бородинского сражения» 10-11 Сентябрь Классные руководители 
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Классный час, посвященный Дню народного единства 10-11 Ноябрь  Классные руководители 

Классный час, посвященный Дню Конституции Российской 

Федерации 

10-11 Декабрь  Классные руководители 

Месячник по безопасности жизни на дорогах 10-11 Сентябрь Классные 

руководители,педагог,внеуроч

ной деятельности  

Классный час «День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады в 1944 году» 

10-11 Январь  Классные руководители 

Классный час ко Дню Защитника Отечества 10-11 Февраль Классные руководители 

Классный час к Международному женскому Дню 10-11 Март Классные руководители 

Классный час «День космонавтики» 10-11 Апрель  Классные руководители 

 

 

Модуль «Урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей с включением единых уроков) 

Предметные недели 10-11 В течение года Учителя-предметники 

Единый урок «Дагестанцы на фронтах ВОВ» 10-11 Сентябрь  Классные руководители, 

учителя-предметники 

   Международный день распространения грамотности 
 

10-11 1 сентября Классные 

руководители,предметники 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки 

детей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

 

10-11 

 

Сентябрь 

учителя-предметники 

Всероссийский урок здоровья 10-11 Сентябрь  Классные руководители, 

учителя-предметники 

210 лет со дня Бородинского сражения  07.09. Классные руководители, 

учителя-предметники 
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165 лет со дня рождения русского учѐного, 

писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935)              

10-11 17.09. Классные руководители, 

учителя-предметники 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко 

Дню гражданской обороны РФ) 

10-11 4 октября Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Единый урок «Всемирный день защиты животных» 10-11 4 октября Классные руководители, 

учителя-предметники 

Урок памяти (День памяти политических репрессий) 10-11 30 октября Классные руководители, 

учителя-предметники 

Уроки безопасности 10-11 Октябрь, апрель  Классные руководители, 

учителя-предметники 

Уроки финансовой грамотности 10-11 Октябрь-декабрь Классные руководители, 

учителя-предметники 

 10-11  Классные руководители, 

учителя-предметники 

Единый урок «Права человека» 10-11 10 декабря Классные руководители, 

учителя-предметники 

200 лет со дня рождения Константина 
Дмитриевича Ушинского 

 

10-11 3 марта Классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к 

празднования Всемирного дня гражданской обороны) 

10-11 1 марта Классные руководители, 

учителя-предметники 

Единый урок «Всемирный день гражданской обороны» 10-11 1 марта Классные руководители, 

учителя-предметники 

Единый урок «Воссоединение Крыма с Россией» 10-11 Март  Классные руководители, 

учителя-предметники 

Всероссийские экологические уроки 10-11 Март-апрель  Классные руководители, 

учителя-предметники 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 10-11 12 апреля Классные руководители, 



118 

 

 

учителя-предметники 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

10-11 30 апреля Классные руководители, 

учителя-предметники 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно индивидуальным планам работы педагогов, организующих внеурочную деятельность) 

Направление: познавательная деятельность 

Наименование курса Классы  Сроки Ответственные 

«От сердца к сердцу» 10-11 В течение года Педагог, организующий 

внеурочную деятельность 

«Спорт-это здоровье» 10-11 В течение года Педагог, организующий 

внеурочную деятельность 

    

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выборы органов самоуправления в классах. Заседания 

отделов, выборы актива школьного самоуправления 

10-11 Сентябрь  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Составление рейтинга классов по соблюдению  дисциплины 

и соответствию внешнего вида 

10-11 Последняя 

неделя каждого 

месяца 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение рейда «Внешний вид учащихся, пропуски, 

опоздания» 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

Совет старшеклассников 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Профессиональное информирование и профессиональное 

консультирование 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социально-психологическая 

служба 
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День работника дошкольного образования 10-11 Сентябрь Кл.руководитель 

Международный день музыки  

 

10-11 Сентябрь Кл.руководитель,предметники 

Встреча обучающихся с представителями СУЗов, ВУЗов, 

работниками культуры. 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Час размышлений «Человек и профессия» 10-11 Ноябрь Заместитель директора по ВР 

классные руководители,  

    

Участие в проекте «Большая перемена» 10-11 Июнь-ноябрь  Заместитель директора 

Денъ российского студенчества 10-11 Январь  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители,  

Единый день профориентации 10-11 Апрель  Заместитель директора по ВР 

Трудовой десант 10-11 В течение года  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

вожатые, Совет 

старшеклассников 

 

 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями) обучающихся» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Общешкольное родительское собрание 10-11 Сентябрь  Администрация, классные 

руководители 

Родительские собрания по классам: 

– «Сотрудничество школы и семьи в подготовке 

выпускников»; 

– «Школьный устав. Дисциплина»; 

– «Формирование осознанного отношения подростков к 

здоровому образу жизни»; 

 

10-11 

 

10-11 

10-11 

 

В течение года 

 

Администрация, классные 

руководители, социально-

психологическая служба 
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– «Самореализация личности в условиях современного 

образования»; 

– «Как помочь ребенку успешно сдать выпускные экзамены», 

–  «Как сохранить психическое здоровье ребенка»; 

– «Жизненный путь счастливого человека» 

10-11 

 

10-11 

 

10-11 

Родительский урок «О проблеме асоциальных явлений» 10-11 

 

Октябрь  Администрация, классные 

руководители, социально-

психологическая служба 

Мероприятия для родителей (законных представителей) по 

формированию культуры профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних с освещением вопросов, 

касающихся психологических особенностей детей и 

подростков 

10-11 

 

В течение года Администрация, классные 

руководители, социально-

психологическая служба 

Совместная работа родителей, учащихся и педагогов в 

подготовке к общешкольным мероприятиям и общественно-

полезным делам 

10-11 

 

В течение года Администрация, классные 

руководители 

Участие родителей в благоустройстве пришкольной 

территории 

10-11 

 

Март-апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День дублера 10-11 

 

Апрель Администрация, классные 

руководители 

Заседание Совета отцов 10-11 

 

В течение года Администрация, социально-

психологическая служба, 

классные руководители 

Заседание Совета профилактики 10-11 

 

По мере 

необходимости 

Администрация, социально-

психологическая служба, 

классные руководители 

Модуль «Разговоры о важном» 
 Классы Сроки  
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Мы – Россия. Возможности – будущее   10-11 5.09   Классный руководитель 

Мы сами создаем свою Родину   10-11 12.09   Классный руководитель 

Невозможное сегодня станет возможным завтра   10-11 19.09   Классный руководитель 

Обычаи и традиции моего народа: как прошлое  

соединяется с настоящим? 

  10-11 

 

26.09   Классный руководитель 

Какие качества необходимы учителю?   10-11 3.10   Классный руководитель 

Отчество – от слова «отец»   10-11 10.10   Классный руководитель 

Что мы музыкой зовем?   10-11 17.10   Классный руководитель 

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома   10-11 24.10   Классный руководитель 

Мы едины, мы — одна страна!   10-11 31.10   Классный руководитель 

Многообразие языков и культур народов России   10-11 14.11   Классный руководитель 

Материнский подвиг   10-11 21.11   Классный руководитель 

Государственные символы России:  

история и современность 

  10-11 

 

28.11   Классный руководитель 

Жить – значит действовать   10-11 5.12   Классный руководитель 
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Память – основа совести и нравственности (Д. Лихачев)   10-11 12.12   Классный руководитель 

Повзрослеть – это значит, чувствовать  

ответственность за других (Г. Купер) 

  10-11 

 

19.19   Классный руководитель 

Светлый праздник Рождества   10-11 26.12   Классный руководитель 

Полет мечты   10-11 9.01   Классный руководитель 

Кибербезопасность: основы   10-11 16.01   Классный руководитель 

Ты выжил, город на Неве…  10-11 23.01   Классный руководитель 

С чего начинается театр?   10-11 30.01   Классный руководитель 

Ценность научного познания   10-11 6.02   Классный руководитель 

Россия в мире   10-11 13.02   Классный руководитель 

Признательность доказывается делом (О. Бальзак)   10-11 20.02   Классный руководитель 

Нет ничего невозможного   10-11 27.02   Классный руководитель 

Букет от коллег   10-11 6.03   Классный руководитель 

Гимн России   10-11 13.03   Классный руководитель 

Крым на карте России   10-11 23.03   Классный руководитель 

Искусство – это не что, а как (А. Солженицын)   10-11 30.03   Классный руководитель 

Истории великих людей, которые меня впечатлили   10-11 3.04   Классный руководитель 

Есть такие вещи, которые нельзя простить?   10-11 10.04   Классный руководитель 
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Экологично VS вредно   10-11 17.04   Классный руководитель 

Если ты не умеешь использовать минуту,  

ты зря проведешь и час, и день, и всю жизнь  

(А. Солженицын) 

  10-11 

 

 

24.04   Классный руководитель 

Словом можно убить, словом можно спасти,  

словом можно полки за собой повести… 

  10-11 

 

4.05   Классный руководитель 

О важности социально-общественной активности   10-11 15.05   Классный руководитель 

Счастлив не тот, кто имеет все самое лучшее, а тот, кто 

извлекает все лучшее из того, что имеет (Конфуций) 

  10-11 

 

  

 

22.05   Классный руководитель 

 
 

 

Вариативные модули 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 

 

10-11 1 сентября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Месячник по безопасности дорожного движения жизни 

учащихся 

10-11 Сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, учитель ОБЖ 

Месячник по профилактике  религиозного терроризма и 

экстремизма  среди учащихся  

10-11 Октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, ОБЖ, 

учитель ОБЖ 
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Международный день школьных библиотек 

 

10-11 Октябрь Кл. рук. Библиотекарь 

Акция «Внимание, дети!» 10-11 Сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение тренировочной эвакуации сотрудников и 

учащихся в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

10-11 Октябрь, 

Апрель 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, коллектив центра 

День учителя. Праздничный концерт для учителей 10-11 Первая неделя 

октября 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День народного единства 10-11 1-5 ноября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День памяти погибших при исполнении 
служебных обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел России 

10-11 8 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День словаря 10-11 22 ноября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

библиотекари 

Мероприятия ко Дню Матери 10-11 Ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День Конституции 10-11 12 декабря (10 

декабря) 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Экологические субботники  10-11 Март-май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День славянской письменности и культуры  10 Май  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День защиты детей. Праздничные мероприятия 10 1 июня Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия ко Дню независимости России 10 12 июня (11 

июня) 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Размещение тематических выставок 10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 
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классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

(работа объединений согласно планам работы, включая дни единых действий) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 

Юная Армия 

 

РДШ  

 

 

10-11 

 

10-11 

 

В течение года 

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Уроки мужества к памятным датам 10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийская патриотическая молодежная Эстафета добрых 

дел 

10-11 Октябрь  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Круглый стол «Особенности выявления и расследования 

преступлений, связанных с вовлечением 

несовершеннолетних в преступную деятельность» 

10-11 Январь  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Выставка архивных документов «Без срока давности» 10-11 Февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийская военно-патриотическая спортивная игра 

«Годен к строевой» 

10-11 Март  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Международная акция «Аллея Памяти» 10-11 Май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Модуль «Волонтерская деятельность» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Волонтерская помощь при организации мероприятий 10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

социально-психологическая 

служба 

Акция «С днем Добра и уважения» ко Дню пожилого 

человека 

10-11 Октябрь  Заместитель директора по ВР, 

социально-психологическая 
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служба, классные 

руководители 

Акция «Поможем бездомным животным» 10-11 Ноябрь-декабрь Заместитель директора по ВР, 

социально-психологическая 

служба, классные 

руководители 

День Волонтера 10-11 5 декабря (6 

декабря) 

Заместитель директора по ВР, 

социально-психологическая 

служба, классные 

руководители 

Международный День инвалидов  10-11 3 декабря Заместитель директора по ВР, 

социально-психологическая 

служба, классные 

руководители 

День Неизвестного солдата , Героя Отечества 10-11 9  декабря Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Операция «Милосердие» – волонтерские рейды к пожилым 

людям 

10-11 Январь  Заместитель директора по ВР, 

социально-психологическая 

служба, классные 

руководители 

Поздравления ветеранов и тружеников тыла с Днем 

защитника Отечества, с Днем Победы  

10-11 21-23 февраля, 

6-9 мая 

Заместитель директора по ВР, 

социально-психологическая 

служба, классные 

руководители 

Международный день борьбы за права инвалидов 10-11 5 мая Заместитель директора по ВР, 

социально-психологическая 

служба, классные 

руководители 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 
 

3.1. Учебный план среднего общего образования лицея 

3.1.1. Пояснительная записка 

Учебный план МКОУ «Магарамкентская СОШ №1» на 2023-2024 учебный 

год составлен в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования к структуре основной образовательной 

программы (утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413), Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12.08.2022 г. № 732); 

- с требованиями изменений, внесенных в Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утвержден Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 12.08.2022 г. № 732); 

на основе: 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 07.06.2012 № 24480); 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 

№ 732 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»; 

- приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 (ред. от 20.11.2020) 

2. соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809).  

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. 

Санитарные правила…»). 
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Целями деятельности МКОУ «Магарамкентская СОШ №1» являются 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

Задачи среднего общего образования подразделяются на: 

1) личностные, включающие готовность и способность обучающихся к са- 

моразвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, от- 

ражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознании, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультур- 

ном социуме; 

2) метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредмет- 

ные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социаль- 

ной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной дея- 

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владе- 

ние навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

3) предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области виды 

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

образованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально- 

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Реализация поставленных задач обеспечивается разработанным учебным 

планом, который содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть формируется из числа учебных предметов из 

следующих предметных областей, определенных ФГОС среднего общего 

образования: 

- Предметная область «Русский язык и литература» включает учебные 

предметы «Русский язык» (базовый уровень), «Литература» (базовый уровень). 

- Предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебный 

consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D17066%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100007
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предмет «Родной язык (лезгинский)» (базовый уровень) и Родная литература 

(лезгинская) (базовый уровень). 

- Предметная область  «Иностранные языки» включает  учебный предмет 

«Иностранный язык (английский язык)» (базовый и углубленный уровни). 

- Предметная область «Общественные науки» включает учебные предметы 

«История» (базовый уровень), «Обществознание» (базовый и углубленный 

уровни), «География» (базовый уровень). 

- Предметная область «Математика и информатика» включает учебные 

предметы «Математика» (углубленный уровень), «Информатика» (базовый и 

углубленный уровни). 

- Предметная область «Естественные науки» включает учебные предметы 

«Физика» (базовый и углубленный уровни), «Химия» (базовый и углубленный 

уровни), «Биология» (базовый уровень). 

- Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» включает учебные предметы «Физическая 

культура» (базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень). 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей 

среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные предме- 

ты. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше- 

ний, реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Обязательным курсом по выбору является «Индивидуальный проект», ко- 

торый выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учеб- 

ных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой 

и иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного 

года, 10 класса, в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. 

С учѐтом мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

школе реализуются индивидуальные учебные планы с углубленным изучением 

следующих предметов: 

- Обществознание, литература; 

- Биология и химия; 
 

В классах с углубленным изучением литературы и обществознания  в 

психолого- педагогическом классе за счет формируемой части по выбору 

представлены  курсы: «Педагогика», Педагогическая практика», «Психология» 
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(по 1 часу в 10 и в 11 классах), 

 

Нормативный срок освоения ООП среднего общего образования составляет 

два года (10-11 классы). Режим занятий установлен в соответствии с нормами 

СанПиН, Уставом школы, годовым календарным графиком. 

Продолжительность рабочей недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года в 10 и 11 классах составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул  в течение учебного года – 30 календарных 

дней. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Трудоемкость учебного плана среднего общего образования 

МКОУ «Магарамкентская СОШ №1» 

 

10 А,Б 

класс 

11А,Б 

класс 

год неделя год неделя 

1156 34 1156 34 

 

 
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения ре- 

зультатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преду- 

смотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) по итогам учебного года. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

обучающихся среднего общего образования 

МКОУ «Магарамкентская СОШ №1» 
 

Наименование учебных 

предметов 

Периоды освоения учебных предметов 

10 класс 11 класс 

Русский язык Экзамен (Комплексный ана- 

лиз текста) 

Контрольная работа 

Литература Экзамен (сочинение) Итоговый тест 

Родной язык (русский) Тест Тест 

Иностранный язык (англий- 

ский язык) 

Контрольная работа по 

определению качества овла- 

дения предметным умением 

по говорению, аудированию, 

чтению, письму 

Контрольная работа по 

определению качества овла- 

дения предметным умением 

по говорению, аудированию, 

чтению, письму 

Информатика Контрольная работа Контрольная работа 
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История Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание   Контрольная работа 

 

Контрольная работа 

География Тест Контрольная работа 

Физика  Тест 

 

Тест 

Химия Контрольная работа 

 

Контрольная работа 

Биология Тест Тест 

Математика Экзамен Контрольная работа 

Физическая культура Зачет Зачет 

Основы безопасности жиз- 

недеятельности 

Контрольная работа Контрольная работа 

Индивидуальный проект Защита проекта - 

 

3.1.2 Учебный план среднего общего образования гуманитарного профиля с 
изучением родных языков        (10а класс)(психолого – педагогический класс) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная неделя 

Количество часов в неделю 

10 

класс 

11 класс 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 

Литература У 4 4 

Русский язык и родная 

литература 

Родной 

язык(лезгинский) 

Б 1 2 

Родная 

литература(лезгинская) 

Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный 

язык(английский) 

Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Б 2 3 
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Геометрия Б 2 1 

Вероятность и 

статистика 

Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История Б 2 2 

Обществознание У 3 3 

География Б 1 1 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

 1  

ИТОГО  31 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 3 3 

психология  1 1 

педагогика  1 1 

Педагогическая практика  1 1 

Учебные недели  34 34 

Всего часов  34 37 
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Максимально допустимая недельная нагрузка в 

соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения 

в 10 - 11-х классах в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами в часах, итого 

 2312 

 

 

 
Учебный планМКОУ «Магарамкентская СОШ №1» естественно-научного профиля 
с изучением родных языков    ( 10б класс) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная неделя 

Количество часов в неделю 

10 б 

класс 

11 б класс 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 2 2 

Родная литература Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Б 2 3 

Геометрия Б 2 1 

Вероятность и 

статистика 

Б 1 1 
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Информатика Б 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 2 2 

Химия У 3 3 

Биология У 3 3 

Общественно-научные 

предметы 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

 1 1 

ИТОГО  34 34 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 0 0 

Всего часов  34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

 34 34 

Общая допустимая нагрузка за период обучения 

в 10 - 11-х классах в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами в часах, итого 

 2312 

 
 Учебный  план универсального профиля с изучением родных языков    (11а и 11б) 
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Предметная область Учебный предмет Уровень 

11 класс 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 

Литература Б 3 

Русский язык и родная 

литература 

Родной язык Б 2 

Родная литература Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала математического 

анализа 

Б 3 

Геометрия Б 1 

Вероятность и статистика Б 1 

Информатика У 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 2 

Химия Б 1 

Биология у 1 

Общественно-научные 

предметы 

История Б 2 

Обществознание Б 2 

География Б 1 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 

Основы безопасности Б 1 



136 

Программа - 03 

 

 

жизнедеятельности 

 Индивидуальный проект  0 

ИТОГО  29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  5 

Русский язык Б 2 

биология У 2 

химия Б 1 

Учебные недели  34 

Всего часов  34 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами 

 34 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10 - 11-х 

классах в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами в часах, итого 

2312 
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                                       3.2 План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Цели, задачи внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее разви- 

тие обучающихся. Разностороннее развитие обучающихся возможно только в том 

случае, если весь набор воспитательных технологий и методик работы с детьми 

создает условия для самореализации ребенка. Самореализации обучающихся спо- 

собствуют развитие у них познавательной мотивации и познавательного интереса, 

творческих способностей, умение находить необходимую информацию и т.д. 

Главные идеи: 

- формирование культуры общения обучающихся, осознание обучающими- 

ся необходимости позитивного общения как со взрослыми, так и со сверстниками; 

- передача обучающимся знаний, умений, навыков социального общения 

людей, опыта поколений; 

- воспитание стремления обучающихся к полезному времяпровождению и 

позитивному общению. 

Главная цель: 

Создание условий для позитивного общения обучающихся в лицее и за его 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклас- 

сной деятельности на всех возрастных этапах. 

Задачи: 

- знакомить обучающихся с традициями и обычаями общения и досуга раз- 

личных поколений; 

- использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 

- создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей обу- 

чающихся; 

- демонстрировать достижения обучающихся в досуговой деятельности; 

- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 
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- создавать условия для включения обучающихся в различные виды дея- 

тельности, способствующие социализации; 

- способствовать качественной деятельности лицейских внеклассных объ- 

единений. 

Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, ком- 

плексного подхода к постановке всего дела воспитания требуют, чтобы внеуроч- 

ная воспитательная работа представляла собой стройную целенаправленную си- 

стему. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности обучаю- 

щихся: 

- Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий оче- 

ловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, 

учителей, обучающихся и их родителей. 

- Принцип научной организации. 

- Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

- Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного обра- 

зования. 

- Принцип целостности. 

- Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

- Принцип деятельностного подхода. 

- Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности 

ребенка не только природосообразно, но и в соответствии с требованиями миро- 

вой, отечественной, региональной культур. 

- Принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов. 

- Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образова- 

тельных социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и под- 

держки детям разного уровня социализации. 

- Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, сво- 

бодно выбирающих вариативные образовательные программы и время на их 

усвоение. 

- Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности 

педагогов дополнительного образования, учителей, классных руководителей, 

психологов и позволяющий получить всестороннюю характеристику образова- 

тельного, нравственного, социального, физического здоровья детей. 

 

Программы внеурочной деятельности в 2023-2024 учебном году будут реа- 

лизовываться как в отдельно взятом классе, так и в объединенных группах детей 
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на указанной параллели. Такой подход к реализации программ основан на анализе 

ресурсного обеспечения школы, информации о выборе родителями (законными 

представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельно- 

сти детей, интересов обучающихся, их занятости в системе дополнительного об- 

разования школы и учреждениях дополнительного образования города. 

 

Формы реализации плана внеурочной деятельности 
 
 

№ Направление внеурочной 

деятельности 

Формы реализации программы 

1 Духовно-нравственное Работа кружков духовно-нравственной 

направленности, культпоходы в театры, 

музеи, концертные залы, на выставки, 

классные часы. 

Внешкольные акции духовно-нравственной 

направленности. Проект «Россия – моя 

история». 

2 Социальное Работа кружков социальной направленности, 

КТД (коллективно-творческое дело), 

социальный проект. 

Наблюдения, опыты, практикумы. 

3 Общеинтеллектуальное Работа кружков общеинтеллектуальной 

направленности. 

Проведение викторин, познавательных игр, 

познавательных бесед, исследовательских 

проектов, предметных недель. 

Недели науки, внешкольные акции 

познавательной направленности (олимпиады, 

конференции учащихся, интеллектуальные 

марафоны). 

4 Общекультурное Культпоходы в театры, музеи, концертные 

залы, на выставки. 

Проведение классных часов, внешкольных 

акций общекультурной направленности 



140 

Программа - 03 

 

 

  (олимпиады, конкуры, марафоны). 

5 Спортивно-оздоровительное Занятия спортивных секций, беседы о ЗОЖ, 

спортивные турниры. Организация походов, 

экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весѐлых стартов», внутришкольных 

спортивных соревнований, участие в 

соревнованиях районного, городского и др. 

уровней. 

Проведение бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках игровых моментов, 

физкультминуток. 

 
 

План внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов 
 

 

3.3 Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график для ООП среднего общего образования по полугодиям на 2023/24 

учебный год при шестидневной учебной неделе 

Среднее общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2023. 

1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): 26.05.2024. 

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): 20.05.2024. 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебного года: 

 10-й класс – 34 недель; 

 11-й класс – 33 недель без учета государственной итоговой аттестации (ГИА) 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней в календарных днях Начало  Окончание  

Осенние каникулы 1.11.2023 08.11.2023 8 

Зимние каникулы 30.12.2023 08.01.2024 10 

Весенние каникулы 20.03.2024 31.03.2024 12 

Летние каникулы 1.06.2023 31.08.2023 98 

Выходные дни 32 

Из них праздничных дней 5 
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Итого 165 

11-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание* 

Осенние каникулы 01.11.2023 08.11.2023 8 

Зимние каникулы 30.12.2023 08.01.2024 10 

Весенние каникулы 20.03.2023 31.03.2024 12 

Летние каникулы 01.07.2023 31.08.2023 62 

Выходные дни 32 

Из них праздничных дней 5 

Итого 129 

* Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в 10–11-х классах с 17.04.2024 по 29.04.2024  без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана, по русскому языку и математике в 10 

классе с прекращением образовательной деятельности с 20.05 по 26.05 2024г. 

5. Дополнительные сведения 
5.1. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 5-10 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность 
Недельная нагрузка в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 34 34 

Внеурочная 2 2 

5.3. Расписание звонков и перемен 
 

  
№ Время Перемена 

1 8.00- 8.40 5 минут 

2 8.45-9.25 5 минут 

3 9.30-10.10 10 минут 

4 10.20-11.00 5 минут 
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5 11.05-11.45 10 минут 

6 11.55-12.35 5 минут 

7 12.40-13.20  

 

Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования утвержден 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 

года № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образова- 

ния», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08 октября 

2021 года № 707 «О внесении изменений в приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении Поряд- 

ка приема на обучение по образовательным программам начального общего, ос- 

новного общего, среднего общего образования». 

 
3.4 ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС СОО 

Система условий реализации основной образовательной программы средне- 

го общего образования, созданная в школе, соответствует требованиям ФГОС 

СОО и направлена на: 

- достижение планируемых результатов освоения программы среднего об- 

щего образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обу- 

чающимися с ОВЗ; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных по- 

требностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практи- 

ческую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформиро- 

ванных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обу- 

чающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 
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реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самосто- 

ятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен- 

нолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и разви- 

тии основной образовательной программы среднего общего образования и усло- 

вий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучаю- 

щихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной 

среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно- 

оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здо- 

рового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образова- 

тельных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и 

развитие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы среднего общего образования, мето- 

дик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несо- 

вершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных особенно- 

стей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников школы, повышения их профессио- 

нальной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление школой с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ среднего общего образования. 

 

3.4.1 Описание кадровых условий реализации основной образователь- 

ной программы среднего общего образования 

Для реализации программы среднего общего образования школа укомплек- 

тована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, свя- 

занных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными ра- 

ботниками; 
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- уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участ- 

вующих в реализации основной образовательной программы и создании условий 

для еѐ разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

школы, реализующего образовательную программу среднего общего образования. 

Укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными ра- 

ботниками характеризуется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответ- 

ствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участву- 

ющих в реализации основной образовательной программы и создании условий 

для еѐ разработки и реализации, характеризуется наличием документов о присво- 

ении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профес- 

сиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь- 

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (вос- 

питатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поруче- 

ны работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участву- 

ющих в реализации основной образовательной программы и создании условий 

для еѐ разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации 

— квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным за- 

коном «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педа- 

гогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно 

формируемой школой. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, фор- 

мируемыми уполномоченными органами государственной власти субъекта Рос- 

сийской Федерации, в ведении которого школа находится. 

Информация об уровне квалификации педагогических и руководящих ра- 

ботников, участвующих в реализации настоящей основной образовательной про- 

граммы и создании условий для ее разработки и реализации: 
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Категория работников Подтверждение уровня квалификации документами 

об образовании (профессиональной переподготовке) (%) Подтверждение уровня 

квалификации результатами аттестации 
 

Категория работ- 

ников 
Подтверждение уровня ква- 

лификации документами об 

образовании (профессио- 

нальной переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня квалификации ре- 

зультатами аттестации 

На соответствие 

занимаемой 
должности (%) 

Квалификационная 

категория (%) 

Педагогические 

работники 

100% 58% 31% 

Руководящие ра- 

ботники 

100% 100% 0% 

 
Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного плана на 

углубленном уровне в школе созданы следующие кадровые условия: 
 

№ Программа по 
предмету на 

углубленном 

уровне 

Количество 

учителей, 

участвующих в 

реализации 

программы на 

углубленном 

уровне 

Доля учителей, участ- 

вующих в реализации 

программы на углуб- 

ленном уровне, име- 

ющих соответствую- 

щий документ об об- 

разовании (професси- 

ональной переподго- 
товке) 

Доля учителей, участ- 

вующих в реализации 

программы на углуб- 

ленном уровне, име- 

ющих высшую квали- 

фикационную катего- 

рию (ученую степень, 

ученое звание) 

1 Математика 5 4 3 

2 Физика 2 1 1 

3 Информатика 1 1 1 

4 Обществознание 2 2 2 

5 Химия 1 1 1 

6 Английский язык 4 4 2 

Кроме того, школа укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогиче- 

ских работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и доста- 

точного кадрового потенциала школы является обеспечение адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. 
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Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работ- 

ников школы, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, характеризуется долей работников, по- 

вышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организа- 

ции, имеющие соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы 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 го- 

товность работников образования к реализации ФГОС среднего общего образова- 

ния: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной про- 

граммы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре- 

сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС среднего общего 

образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалифика- 

ционного уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реали- 

зации основной образовательной программы среднего общего образования, явля- 

ется система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельно- 

сти педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС среднего общего об- 

разования. 

Актуальные вопросы реализации программы среднего общего образования 

рассматриваются методическим объединением классных руководителей и пред- 

метными кафедрами, действующими в школе, а также методическими и учебно- 

методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на 

муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогические работники школы системно разрабатывают методические 

темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. 

Общая методическая тема, обеспечивающая необходимый уровень каче- 

ства как учебной и методической документации, так и деятельности по реализа- 

ции основной образовательной программы среднего общего образования «Реали- 
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зация обновленных ФГОС на уровне среднего общего образования. Повышение 

качества образования в рамках организации образовательного процесса по 

формированию функциональной грамотности обучающихся». 

3.4.2 Описание психолого-педагогических условий реализации основ- 

ной образовательной программы среднего общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в Школе, обеспечивают ис- 

полнение требований ФГОС СОО к психолого-педагогическим условиям реали- 

зации основной образовательной программы среднего общего образования, в 

частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации обра- 

зовательной деятельности при реализации образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям школы с учетом специфики их возрастного психофизиологического раз- 

вития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников школы и родителей (законных представителей) несо- 

вершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиант- 

ных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В школе психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

среднего общего образования осуществляется квалифицированными специали- 

стами: педагогом-психологом – 2; социальным педагогом – 1. 

В процессе реализации основной образовательной программы среднего об- 

щего образования школа обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений посредством системной деятельности и 

отдельных мероприятий, направленных на: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

- поддержку и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
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- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, под- 

держку и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределе- 

ния; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержку детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществля- 

ется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы среднего 

общего образования, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

- обучающихся с ОВЗ; 

- педагогических работников школы, обеспечивающих реализацию про- 

граммы среднего общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отно- 

шений реализуется диверсифицировано, на уровне школы, классов, групп, а также 

на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы среднего об- 

щего образования используются такие формы психолого-педагогического со- 

провождения, как: 

- диагностики (с учетом графика проведения). 

На параллели 10-х классов классными руководителями и педагогом- 

психологом проводятся следующие диагностические процедуры: 

1) Опросник профессиональных склонностей Л. Иовайши модификация 

Г.В. Резапкиной (с 10-го ноября по 22-е декабря) 

Простая и удобная методика, которая выявляет склонности работы с 

людьми, исследовательским, практическим и этическим, экстремальным 

и планово-экономическим видам деятельности. 
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2) Методика «Оценка групповой сплоченности» Сишора-Ханина (с 1-го де- 

кабря по 19-ое декабря) 

Методика позволяет оценить уровень сплоченности классного коллекти- 

ва. Так же она позволяет сформировать классным руководителя обще- 

ственно ценные цели, сформулировать направленность на общею дея- 

тельность и помощь в организации самоуправления. 

 

3) Опросник САН – самочувствие, активность, настроение. Московского 

института им. И.М. Сеченова (с 1-го марта по 20-е марта) 

Предназначен для оперативной оценки самочувствия, активности и 

настроения. Собранная опросников информация помогает определить 

психоэмоциональную реакцию на нагрузку, личные биоритмы, влияние 

стресса. 

На параллели 11-х классов классными руководителями и педагогом- 

психологом проводятся следующие диагностические процедуры: 

1) Методика «Познавательная, исследовательская и профессиональная мо- 

тивация» П.И. Третьякова (с 10-го ноября по 30-е ноября) 

Выявление умения выполнения работы учащимися различного уровня 

сложности. Определение перспективы обучения учащегося, установле- 

ния им причинно-следственных связей, способность к нестандартному 

мышлению. 

2) Опросник «Индекс хорошего самочувствия». ВОЗ (с 1-го марта по 15-е 

апреля) 

Методика позволяет оценить выраженность основных симптомов де- 

прессии за последние две недели, оценивая основные параметры: настро- 

ение, уровень энергии, сон и способность получать удовольствие. 

Используется для проверки психического благополучия личности. 

3) Опросник САН – самочувствие, активность, настроение (с 1-го марта по 

20-е марта) 

Предназначен для оперативной оценки самочувствия, активности и 

настроения. Собранная опросников информация помогает определить 

психоэмоциональную реакцию на нагрузку, личные биоритмы, влияние 

стресса. 

Консультирование. 

1) Педагог-психолог осуществляет консультирование педагогов по во- 

просам развития и воспитания обучающихся, их возрастных особенностей, по во- 

просам взаимодействия с родителями (законными представителями), консульти- 

рует родителей (законных представителей) по вопросам воспитания детей (по за- 
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просу), консультирует обучающихся при наличии письменного согласия родите- 

лей (законных представителей). 

2) Классные руководители осуществляют взаимодействие с родителями 

(законными представителями) своего класса. Приглашают на встречу с другими 

педагогами, школьным психологом, представителями администрации в случае 

возникновения трудностей в процессе обучения у учащегося. 

3) Администрация школы через классных руководителей приглашает ро- 

дителей (законных представителей) на индивидуальные беседы, встречи по во- 

просам воспитания и развития обучающихся. На встречи с родителями (законны- 

ми представителями) администрация также может приглашать педагогов школы. 

Профилактика, просвещение. 

1) Выступления на родительских собраниях с целью повышения психо- 

лого-педагогической компетентности родителей (законных представителей) по 

вопросам возрастных и психологических особенностей развития и формирования 

обучающихся, учета законов в процессе воспитания (осуществляется в течение 

учебного года). Темы выступлений: «Адаптация десятиклассников к новым усло- 

виям обучения», «Психологические особенности развития подростка», «Профи- 

лактика употребления ПАВ», «Как помочь обучающемуся подготовиться к экза- 

мену». 

2) Групповые консультации, встречи по результатам диагностик обуча- 

ющихся с классными руководителями, педагогическими работниками, представи- 

телями администрации школы. Информирование педагогов об индивидуальных 

особенностях обучающихся. Например, проведение «круглого стола», консилиу- 

ма по организации процесса адаптации 10-х классов для педагогов. 

3) Профилактика буллинга: проведение классных часов на сплочение 

коллектива, проведение тематических классных часов по вопросам формирования 

культуры толерантности: «Приемы эффективного общения», «Конструктивные 

способы разрешения конфликта». 

4) Организация мероприятий по профилактике и предупреждению суи- 

цидов несовершеннолетних, своевременному выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих нахождению несовершеннолетних в условиях, угро- 

жающих жизни и здоровью. Например, классные часы по теме: «Стресс в жизни 

человека. Способы борьбы со стрессом», реализация тренинговых программ по 

профилактике аддиктивного поведения среди подростков с выявленным риском 

вовлечения в аддиктивное (зависимое) поведение на основе соотношения факто- 

ров риска и факторов защиты по Единой методике социально-психологического 
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тестирования (ЕМ СПТ), психологическая подготовка к экзаменам (занятия с эле- 

ментами тренинга для обучающихся 11 класса). 

5) Методическая работа с классными руководителями (организация ба- 

линтовских групп, групп взаимопомощи, круглых столов, проблемных мастер- 

ских и т.д.) на уровне среднего общего образования «Профилактика суицидально- 

го поведения у подростков». Подготовка раздаточного материала. Тематика вы- 

ступлений: «Особенности суицидального поведения и статистические данные по 

суицидальному поведению у подростков», «Способы профилактики суицидаль- 

ных тенденций», «Роль взрослых оказании помощи в кризисных ситуациях». 

6) Работа в рамках деятельности Совета Профилактики, индивидуальная 

работа с обучающимися «группы риска». 

7) Индивидуальное консультирование родителей (законных представи- 

телей) по вопросам воспитания детей. 

8) Индивидуальное консультирование педагогов (по запросу). 

9) Индивидуальное консультирование обучающихся (по запросу). 

Коррекционно-развивающая работа. 

1) Коррекционно-развивающие занятия по развитию коммуникативной 

сферы обучающихся, испытывающих трудности в межличностном общении. 

2) Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия 

для учащихся, испытывающих трудности в процессе адаптации (10 класс). 

3) Коррекционно-профилактическая работа с подростками с выявленным 

риском вовлечения в аддиктивное (зависимое) поведение на основе соотношения 

факторов риска и факторов защиты по методике ЕМ СПТ. 

4) Сопровождение обучающихся 11 классов в период подготовки и сда- 

чи экзаменов (групповая и индивидуальная работа, психологическая подготовка к 

экзаменам). 

5) Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа с 

обучающимися «группы риска», испытывающими трудности в учебной деятель- 

ности, дисциплине. 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечи- 

вающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бес- 

платного среднего общего образования. Объем действующих расходных обяза- 
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тельств отражается в муниципальном задании на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) школы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования школы осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных 

услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об- 

щедоступного и бесплатного среднего общего образования в школе осуществля- 

ется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования муни- 

ципальной услуги по реализации программ среднего общего образования осу- 

ществляются в соответствии с общими требованиями к определению норматив- 

ных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере начального общего, основ- 

ного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей и 

взрослых, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол- 

нение работ) школой. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего об- 

щего образования — гарантированный минимально допустимый объем финансо- 

вых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализа- 

ции образовательной программы среднего общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реали- 

зации образовательной программы среднего общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче- 

ния; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание здания и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образова- 

ния определяются по каждому виду и направленности образовательных программ 

с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реа- 

лизации образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обу- 

чающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особен- 

ностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различ- 

ных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 
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осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или субъ- 

екта РФ. 

Направление расходов, осуществляемых школой за счет субсидий, предо- 

ставленных из бюджета, определяется в плане финансово-хозяйственной деятель- 

ности и утверждается учредителем. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления среднего общего об- 

разования в части расходов на оплату труда работников, реализующих образова- 

тельную программу среднего общего образования, расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, определенного субъектом Рос- 

сийской Федерации. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими рабо- 

ту. Расходы на оплату труда педагогических работников школы, включаемые ор- 

ганами государственной власти субъекта Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего сред- 

ней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположена Школа . 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы на 

урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осу- 

ществляется в пределах объема средств школы на текущий финансовый год, уста- 

новленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определен- 

ными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количе- 

ством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом школы, устанавливающим положение 

об оплате труда работников школы. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опре- 

деляются Положением об оплате труда работников школы (Перечнем наименова- 

ний и размеров выплат стимулирующего характера работникам школы, показате- 

лями эффективности работы для каждой конкретной стимулирующей выплаты). В 

Положении об оплате труда работников школы определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и достигнутых результатов, 

разрабо- танные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образова- тельной программы среднего общего образования. В них включаются: 

- осуществление инновационной деятельности, ведение экспериментальной 

работы, разработка и внедрение авторских программ (подтвержденных эксперти- 

зой), выполнение программ углубленного и расширенного изучения предметов, 

обобщение и распространение педагогического опыта; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и мето- 

дов организации труда; 

- участие в конкурсах профессионального и педагогического мастерства пе- 

дагогов; 

- применение на уроках информационных технологий, в образовательном 

процессе здоровьесберегающих технологий; 

- за составление программ с использованием Microsoft Office; 

- успешность учебной работы: достижение обучающимися высоких показа- 

телей в сравнении с предыдущим периодом, стабильность и рост качества обуче- 

ния (по итогам четверти, полугодия, года); 

- высокий процент обучающихся класса, занятых в системе дополнительно- 

го образования. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления школой: Профсоюзного комитета, Со- 

вета школы. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ре- 

сурсов иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия (при наличии) 

школа разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между школой и ор- 

ганизациями, организующими урочную и внеурочную деятельность обучающих- 

ся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образова- 

тельных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям урочной и внеурочной деятельности на базе школы 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 
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- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, кото- 

рые обеспечивают реализацию для обучающихся школы широкого спектра про- 

грамм внеурочной деятельности. 

При разработке программы школы в части обучения детей с ОВЗ (при нали- 

чии) финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы, необходимые для со- 

здания специальных условий для коррекции нарушений развития. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной про- 

граммы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации об- 

разовательной программы, разрабатываются в соответствии с Федеральным зако- 

ном № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы среднего общего образования соответ- 

ствует нормативным затратам, определенным Приказом Министерства просвеще- 

ния Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного об- 

щего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнитель- 

ного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образо- 

вания для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образова- 

ние, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) зада- 

ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министер- 

ством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 

65811). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных школой на очередной фи- 

нансовый год. 

3.4.4 Информационно-методические условия реализации программы 

среднего общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО реализация программы средне- 

го общего образования обеспечивается современной информационно- 

образовательной средой. 
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Условия использования электронной информационно-образовательной сре- 

ды должны обеспечивать безопасность хранения информации об участниках об- 

разовательных отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, 

используемых школой, осуществляющим образовательную деятельность, при ре- 

ализации программ среднего общего образования, безопасность организации об- 

разовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) школы является открытой 

педагогической системой, сформированной на основе разнообразных информаци- 

онных образовательных ресурсов, современных информационно- 

коммуникационных технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья 

участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей сред- 

него общего образования, его высокое качество, личностное развитие обучаю- 

щихся. 

Основными компонентами ИОС школы являются: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государ- 

ственном языке Российской Федерации (на основании заявлений родителей (за- 

конных представителей); 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, а именно: коллек- 

ции промышленных материалов, наборы для экспериментов, лабораторное обору- 

дование, коллекции народных промыслов, музыкальные инструменты, инстру- 

менты трудового обучения, приспособления для физической культуры и т.д., пе- 

чатные средства надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экран- 

но-звуковые средства, мультимедийные средства); 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в уста- 

новленном порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучаю- 

щихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционирование информацион- 

но-образовательной среды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование инфор- 

мационно-образовательной среды; 

- служба технической поддержки функционирования информационно- 

образовательной среды. 
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ИОС школы предоставляет для участников образовательного процесса воз- 

можность: 

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

СОО, в том числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможно- 

стями здоровья (ОВЗ) (при наличии); 

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореа- 

лизации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно- 

полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, си- 

стему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей органи- 

заций дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных обра- 

зовательных организаций и социальных партнеров в профессионально- 

производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обу- 

чающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения 

их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работ- 

ников; 

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в каче- 

стве волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здо- 

рового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образова- 

тельных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

- обновления содержания программы среднего общего образования, мето- 

дик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 
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- эффективного использования профессионального и творческого потенциа- 

ла педагогических и руководящих работников организации, повышения их про- 

фессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, совре- 

менных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда школы обеспе- 

чивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про- 

граммах посредством сайта школы; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том 

числе его работ и оценок за эти работы; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, ре- 

зультатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы средне- 

го общего образования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди- 

станционных образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том 

числе синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучаю- 

щимся осуществить: 

- поиск и получение информации в локальной сети школы и Глобальной сети 

- Интернете в соответствии с учебной задачей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети школы и Интернете; 

- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представле- 

ниях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа со- 

провождением. 

В случае реализации программы среднего общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образо- 

вательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информа- 
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ционно-образовательной среде школы из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории школы, так и 

вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

требует соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее исполь- 

зующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает реализацию 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (при наличии реализации 

адаптированных основных образовательных программ среднего общего образова- 

ния обучающихся с ОВЗ). 

 

3.4.5 Материально-технические условия реализации основной образователь- 

ной программы среднего общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования должны обеспечивать: 

- возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических 

правил и нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны тру- 

да, современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта здания, бла- 

гоустройства территории; 

- возможность для беспрепятственного доступа всех участников образова- 

тельного процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ (при наличии), к объектам 

инфраструктуры школы, осуществляющей образовательную деятельность. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС СОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельно- 

сти, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 ок- 

тября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические рекомен- 

дации, в том числе: 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа- 

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспече- 
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нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации име- 

ющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего об- 

щего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства про- 

свещения РФ); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 

№ 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых 

для реализации образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обуче- 

ния, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федера- ции (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

- аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными акта- 

ми и локальными актами школы, разработанные с учетом особенностей реализа- 

ции основной образовательной программы в школе. 

В зональную структуру школы включены: 

- участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

- входная зона; 

- учебные кабинеты для организации учебного процесса; 

- лаборантские помещения; 

- библиотека; 

- спортивные сооружения (зал, спортивная площадка) 

- пищевой блок; 

- административные помещения; 

- санитарные узлы (туалеты); 

 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

- основного общего образования согласно избранным направлениям учебно- 

го плана в соответствии с ФГОС СОО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательных отноше- 

ний; 

- размещения в кабинетах необходимых комплектов мебели, в том числе 

специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно- 



161 

Программа - 03 

 

 

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов входят: 

- учебный кабинет русского языка и литературы; 

- учебный кабинет иностранного языка; 

- учебный кабинет истории; 

- учебный кабинет географии; 

- учебный кабинет физики; 

- учебный кабинет химии; 

- учебный кабинет биологии; 

- учебный кабинет математики; 

- учебный кабинет информатики; 

- учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

- рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

- демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогиче- 

ским и эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образова- 

тельного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

- школьная мебель; 

- технические средства; 

- лабораторно-технологическое оборудование; 

- фонд дополнительной литературы; 

- учебно-наглядные пособия; 

- учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

- доска классная; 

- стол учителя; 

- стул учителя (приставной); 

- кресло для учителя; 

- стол ученический (регулируемый по высоте); 

- стул ученический (регулируемый по высоте); 

- шкаф для хранения учебных пособий; 

- стеллаж демонстрационный. 
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Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требо- 

ваниям учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обу- 

чения, имеют сертификаты соответствия принятой категории разработанного 

стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

- компьютер/ноутбук с периферией; 

- многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

- сетевой фильтр; 

- документ-камера. 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, 

в соответствии с рабочей программой, утвержденной школой, оснащается: 

- инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; 

- стеллажами для спортивного инвентаря; 

- комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр Лицея) включает: 

- стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

- стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапосо- 

бий, художественной литературы; 

- стол для выдачи учебных изданий; 

- полки для читательских формуляров; 

- картотеку; 

- столы ученические (для читального зала, в том числе компьютерные); 

- стулья ученические, регулируемые по высоте; 

- кресла для работы на компьютере; 

- технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные), копи- 

ровально-множительная техника, обеспечивающие возможность доступа к элек- 

тронной ИОС школы и использования электронных образовательных ресурсов 

участниками образовательных отношений. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компью- 

терами), лицензированными программными продуктами, базами данных и досту- 

пом к информационно-образовательным ресурсам осуществляется с учетом 

создания и обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест 

для педагогических работников, административно-управленческого и учебно- 

вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. 
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3.4.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы среднего обще- 

го образования: 

- соответствие требованиям ФГОС СОО; 

- гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и со- 

циального здоровья обучающихся; 

- обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной об- 

разовательной программы среднего общего образования; 

- учет особенностей школы, его организационной структуры, запросов 

участников образовательных отношений; 

- предоставление возможности взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


