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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа (ООП) среднего общего образования 
(СОО) разработана в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом среднего общего образования (ФГОС СОО) и федеральной 
образовательной программой (ФОП) среднего общего образования. При этом со-
держание и планируемые результаты разработанной образовательной организа-
цией ООП СОО не ниже соответствующих содержания и планируемых резуль-
татов ФОП СОО. 

Содержание основной образовательной программы образовательного учре-
ждения отражает требования Стандарта и группируется в три основных раздела: 
целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы, конкретизиро-
ванные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 
национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а 
также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения обучающимися ФОП СОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП СОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на до-
стижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
• федеральные рабочие программы учебных предметов; 
• программу формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся; 

• федеральную рабочую программу воспитания. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образо-

вательного процесса, а также механизмы реализации основной образовательной 
программы. 

Организационный раздел включает: 
• федеральный учебный план; 
• федеральный план внеурочной деятельности; 
• федеральный календарный учебный график; 
• федеральный календарный план воспитательной работы, содержащий пере-

чень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые органи-
зуются и проводятся образовательной организацией или в которых образователь-
ная организация принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

Наша школа, реализующая основную образовательную программу основ-
ного общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их роди-
телей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 
• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление об-

разовательного процесса в этом учреждении; 
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 



законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учрежде-
ния. 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП СОО по ФОП, конкретизированные в соот-
ветствии с требованиями ФГОС к результатам освоения учащимися программы 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего об-
разования являются: 

‒ формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
‒ воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского ста-
новления; 

‒ преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

‒ организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых ре-
зультатов среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО; 

‒ формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на 
основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего об-
щего образования; 

‒ подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

‒ организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивиду-
альных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) 
для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей при реализации образовательной организацией 
основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает 
решение следующих основных задач: 

‒ формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического обще-
ния, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 
навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способ-
ностей к социальному самоопределению; 

‒ обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых уста-
новок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семей-
ными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучаю-
щегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

‒ обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 
‒ достижение планируемых результатов освоения ФОП СОО всеми обучающимися, 

в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); 
‒ обеспечение доступности получения качественного среднего общего образова-

ния; 
‒ выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выда-

ющиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию об-
щественно полезной деятельности; 

‒ организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- техниче-
ского творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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‒ участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной органи-
зации; 

‒ включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной 
среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управ-
ления и действия; 

‒ организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профес-
сиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социаль-
ных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями професси-
онального образования, центрами профессиональной работы; 

‒ создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной про-
граммы среднего общего образования 

ООП СОО учитывает следующие принципы: 
1. Принцип учёта ФГОС СОО: ФОП СОО базируется на требованиях, предъявляе-

мых ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обуче-
ния на уровне среднего общего образования; 

2. Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образова-
тельной организации ФОП СОО характеризует право получения образования на род-
ном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы ре-
ализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

3. Принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ФОП СОО обеспечивает 
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматри-
вает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, 
учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

4. Принцип индивидуализации обучения: ФОП СОО предусматривает возможность 
и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения 
детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения роди-
телей (законных представителей) обучающегося; 

5. 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 лич-
ности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

6. Принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-
ских особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и опре-
делении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

7. Принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специ-
фики изучаемых учебных предметов; 

8. Принцип интеграции обучения и воспитания: ФОП СОО предусматривает связь 
урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного про-
цесса на достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

9. Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 
не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому 
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и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесбе-
регающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных 
и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным 
санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 
62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и сани-
тарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвер-
жденными 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). 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 
подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному об-
разованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возраст-

ных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 
Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятель-

ностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие 
обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую оче-
редь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отражен-
ный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность 
следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образова-
ния на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого 
содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы обра-
зования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)); матери-
альной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа преем-
ственности начального общего, основного общего, среднего общего, профессиональ-
ного образования, который может быть реализован как через содержание, так и через 
формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении об-
разовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 
главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для само-
развития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позво-
ляет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каж-
дого обучающегося. 
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1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана 
на основе ФОП СОО и ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции 
ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные по-
требности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися 
образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 
СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 
образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюде-
нием требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормати-
вов. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, фор-
мируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 
объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 
программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной об-
разовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечива-
ющие различные интересы обучающихся, внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным про-
граммам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 
изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 
программы среднего общего образования. 

Общее количество часов учебных занятий за два года составляет 2377 часов. Что 
соответствует требованиям ФГОС СОО и ФОП СОО: «Количество учебных занятий за 
2 года не может составлять менее 2170 академических часов и более 2516 академиче-
ских часов» 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагоги-
ческих особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межлич-
ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как си-
стемы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, 
других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связан-
ных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 
операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 
реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 
место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, свя-
занные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 
образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и ста-
новятся действенными; 



11 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учеб-
ного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и со-
циально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к 
способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических про-
блем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением науч-
ной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательно-
сти к самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании це-
лей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усиле-
нием потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 
или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления лич-
ностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского воз-
раста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов на 
будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность 
личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, ин-
тересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового воз-
раста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается 
становление основных биологических и психологических функций, необходимых 
взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное са-
моопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, 
сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требовани-
ями ФГОС СОО  и ФОП и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении 
среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного 
уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной образова-
тельной организации или образовательной организации высшего образования, профес-
сиональной деятельности и успешной социализации. 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: разновозрастные объедине-
ния по интересам (театральная студия, работа в волонтёрской организации, участие в 
городском движении “Русский силомер” и др.); курсы внеурочной деятельности по вы-
бору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение 
благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему 
воспитательных мероприятий. 

В нашей школе реализуется модель школы полного дня. Основой для модели 
«школы полного дня» является комплексная, разнонаправленная, индивидуализиро-
ванная реализация внеурочной деятельности, в том числе классными руководителями 
школы полного дня. 

Данную модель характеризует: 



12 

-  создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном 
учреждении в течение дня; 

-  содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов 
в рамках воспитательной системы и основной образовательной программы начального 
общего образования школы; 

-  создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и норм и включающую рациональную организацию обра-
зовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, 

-  организация рационального питания; 
-  формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 
-  создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации де-

тей; 
-  построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального 

графика пребывания ребенка в образовательном учреждении. 
Организация внеурочной деятельности предусматривает гибкость в распределе-

нии нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных 
дел. 

Внеурочная деятельность реализуется в объеме 40% от общего объема основной 
образовательной программы основного общего образования (обязательная часть ос-
новной образовательной программы основного общего образования составляет 60%). 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОС-
НОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОГРАММЫ  

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным це-
лям среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО и ФОП как си-
стема личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО 
включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучаю-
щихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; цен-
ность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к обучению и личност-
ному развитию; целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-

смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологи-
ческой культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традици-
онными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, при-
нятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам само-
познания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции лично-
сти. 
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Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 
деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспита-
тельной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического 
воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физиче-
ского воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, 
трудового воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного по-
знания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяю-
щимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 
− освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных пред-
метов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универ-
сальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 
Перечень ключевых межпредметных понятий: 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез, объект, признаки 
объекта, классификация, обобщение, сравнение, закономерности, противоречия, 
факт, данные, гипотеза, причинно-следственные связи, явления, процессы, взаи-
мосвязь, дедуктивные и индуктивные умозаключения. 
− способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 
− готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работни-
ками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 
траектории; 

− овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной дея-
тельности. 
 

Предметные результаты включают: 
− освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 
области; предпосылки научного типа мышления; 

− виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразо-
ванию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 
учебных и социальных проектов. 
Требования к предметным результатам: 

✓ сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 
знаний и конкретные умения; 

✓ определяют минимум содержания гарантированного государством основного об-
щего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

✓ определяют требования к результатам освоения программ основного общего об-
разования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», 
«Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности» на 
базовом уровне; 

✓ усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира 
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в целом, современного состояния науки. 
Предметные результаты освоения ФОП СОО устанавливаются для учебных пред-

метов на базовом и углубленном уровнях. 
Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов на базовом 

уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной под-
готовки. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов на углублен-
ном уровне ориентированы на подготовку к последующему профессиональному обра-
зованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубо-
кого, чем это предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систематиче-
ских знаний и способов действий, присущих учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО обеспечивают возможность даль-
нейшего успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего 
образования должны отражать готовность и способность обучающихся руководство-
ваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориен-
таций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценно-
стям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 
процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 
числе в части:  

Гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного члена российского общества;  
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и пра-

вопорядка;  
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических  
и демократических ценностей;  
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;  
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;  
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функ-

циями и назначением;  
готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности.  
Патриотического воспитания:  
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваже-

ния к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 
России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природ-
ному наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях, труде;  
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идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответствен-
ность за его судьбу.  

Духовно-нравственного воспитания:  
осознание духовных ценностей российского народа;  
сформированность нравственного сознания, этического поведения;  
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентиру-

ясь на морально-нравственные нормы и ценности;  
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознан-

ного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов Рос-
сии.  

Эстетического воспитания:  
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений;  
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  
убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;  
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности.  
Физического воспитания:  
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отно-

шения к своему здоровью;  
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздорови-

тельной деятельностью;  
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физиче-

скому и психическому здоровью.  
Трудового воспитания:  
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;  
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленно-

сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую дея-
тельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 
осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 
планы;  

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 
жизни.  

Экологического воспитания:  
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-эко-

номических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание гло-
бального характера экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 
целей устойчивого развития человечества;  
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активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение про-
гнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых дей-
ствий, предотвращать их;  

расширение опыта деятельности экологической направленности.  
Ценности научного познания:  
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способству-
ющего осознанию своего места в поликультурном мире;  

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодей-
ствия между людьми и познания мира;  

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 
и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 
способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные дей-
ствия, составляющие умение овладевать: 

✓ познавательными универсальными учебными действиями; 
✓ коммуникативными универсальными учебными действиями; 
✓ регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предпола-
гает умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские 
действия, работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обес-
печивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает уме-
ния самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

УУД в ООП СОО ЧОУ СОШ «Творчество» пронумерованы с соответствие с 
порядком во ФГОС, так как данная нумерация используется в Базе данных школы 
при анализе и оценке образовательных результатов как по отдельному предмету, 
так и на уровне ученика, педагога, класса, а также школы в целом. 

 

1. Познавательные УУД:  

1.1. Базовые логические действия:  
1.1.1. самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматри-

вать ее всесторонне;  
1.1.2. устанавливать существенный признак или основания для сравнения, клас-

сификации и обобщения;  
1.1.3. определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их дости-

жения;  
1.1.4. выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  
1.1.5. вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности;  
1.1.6. развивать креативное мышление при решении жизненных проблем;  

1.2. Базовые исследовательские действия:  
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1.2.1. владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем;  

1.2.2. способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания;  

1.2.3. овладение видами деятельности по получению нового знания, его интер-
претации, преобразованию и применению в различных учебных ситуа-
циях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;  

1.2.4. формирование научного типа мышления, владение научной терминоло-
гией, ключевыми понятиями и методами;  

1.2.5. ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель-
ности и жизненных ситуациях;  

1.2.6. выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, вы-
двигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства 
своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;  

1.2.7. анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критиче-
ски оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 
условиях;  

1.2.8. давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт;  
1.2.9. разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ма-

териальных и нематериальных ресурсов; 
1.2.10. осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду; 
1.2.11.  уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности;  
1.2.12. уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  
1.2.13. выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  
1.2.14. ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений;  

1.3. Работа с информацией:  
1.3.1. владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпре-
тацию информации различных видов и форм представления;  

1.3.2. создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации 
и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и ви-
зуализации;  

1.3.3. оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие 
правовым и морально-этическим нормам;  

1.3.4. использовать средства информационных и коммуникационных техноло-
гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 
с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности;  

1.3.5. владеть навыками распознавания и защиты информации, информацион-
ной безопасности личности.  

2.  Коммуникативные УУД:  

2.1.  Общение:  
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2.1.1. осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  
2.1.2. распознавать невербальные средства общения, понимать значение соци-

альных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смяг-
чать конфликты;  

2.1.3. владеть различными способами общения и взаимодействия; 
2.1.4. аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;  
2.1.5. развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием язы-

ковых средств;  
2.2. Совместная деятельность:  

2.2.1. понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-
боты;  

2.2.2. выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих инте-
ресов и возможностей каждого члена коллектива;  

2.2.3. принимать цели совместной деятельности, организовывать и координи-
ровать действия по ее достижению: составлять план действий, распреде-
лять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совмест-
ной работы;  

2.2.4. оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 
результат по разработанным критериям;  

2.2.5. предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, ориги-
нальности, практической значимости;  

2.2.6. координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 
и комбинированного взаимодействия; 

2.2.7. осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуа-
циях проявлять творчество и воображение, быть инициативным.  

3. Регулятивные УУД:  

3.1. Самоорганизация:  
3.1.1. самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образователь-
ной деятельности и жизненных ситуациях;  

3.1.2. самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 
ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;  

3.1.3. давать оценку новым ситуациям;  
3.1.4. расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

3.1.5. делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 
решение;  

3.1.6. оценивать приобретенный опыт;  
3.1.7. способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в раз-

ных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и куль-
турный уровень;  

3.2. Самоконтроль:  
3.2.1. давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям;  
3.2.2. владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  
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3.2.3. использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 
решения;  

3.2.4. уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их сниже-
нию;   

3.3. Эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
3.3.1. самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной 
сферы, быть уверенным в себе; 

3.3.2. саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать от-
ветственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоцио-
нальным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

3.3.3. внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 
успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из возмож-
ностей; 

3.3.4. эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 
других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к со-
чувствию и сопереживанию; 

3.3.5. социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения 
с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

3.4. Принятие себя и других:  
3.4.1. принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  
3.4.2. принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель-

ности;  
3.4.3. признавать свое право и право других на ошибки;  
3.4.4. развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

1.2.3.1. Русский язык 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные ре-
зультаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 
Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; 

о лингвистике как науке. 
Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, 

отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в художе-
ственных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с 
помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); коммен-
тировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры народа 
(в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного 
языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, од-
ного из мировых языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, 
Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 
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Федерации», Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 
народов Российской Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторе-
чие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и харак-
теризовать признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти зна-
ния в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи. 
Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и 

уровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языко-
вой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 
Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры 

речи, приводить соответствующие примеры. 
Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесо-

образности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам со-
временного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. 
Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 
Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 
Выполнять фонетический анализ слова. 
Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 
Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных глас-

ных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических 
форм, иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собствен-
ные) с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современ-
ного русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современ-
ного русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 
Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 
Выполнять лексический анализ слова. 
Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 
Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного 
языка. 

Соблюдать лексические нормы. 
Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использо-

вания стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 
Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; сло-

варь иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 
Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 
Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 
Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собствен-



21 

ные) с точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиа-
тур). 

Использовать словообразовательный словарь. 
Морфология. Морфологические нормы. 
Выполнять морфологический анализ слова. 
Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 
Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения соблюдения морфологических норм современного русского литератур-
ного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 
Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев упо-

требления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, место-
имений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 
Орфография. Основные правила орфографии. 
Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 
Выполнять орфографический анализ слова. 
Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения 

соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в 
рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 
Использовать орфографический словарь. 
Речь. Речевое общение. 
Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных ти-

пов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией 
(объём устных монологических высказываний — не менее 100 слов; объём диалогиче-
ского высказывания — не менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследователь-
ский проект на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные ин-
формационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных за-
дач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жан-
ров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — 

не менее 150 слов). 
Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуни-

кативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных и 
прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объём 
текста для чтения — 450—500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста 
для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 
официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и других; ис-
пользовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-науч-
ной, официально-деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-комму-
никации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 
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Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литератур-
ного языка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выра-
зительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 
Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представ-

ленной в нём информации в речевой практике. 
Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную 

и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) 
на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 
Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жан-

ров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — 

не менее 150 слов). 
Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуни-

кативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных и 
прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объём 
текста для чтения — 450—500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста 
для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, 
рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, граммати-
ческие и речевые ошибки. 

 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные ре-
зультаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 
Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в совре-

менном обществе. 
Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 
употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических 
норм в речевом общении и других. 

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предло-
жения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка 
(в рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основ-
ных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и пред-
ложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления одно-
родных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках изу-
ченного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 
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Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 
Пунктуация. Основные правила пунктуации. 
Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 
Выполнять пунктуационный анализ предложения. 
Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуацион-

ных правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 
Соблюдать правила пунктуации. 
Использовать справочники по пунктуации. 
Функциональная стилистика. Культура речи. 
Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 
Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 
литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональ-
ных разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и офици-
ально-деловой стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жан-
ров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — 

не менее 150 слов). 
Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 
 

1.2.3.2. Литература 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего об-
щего образования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преем-
ственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и ми-
ровой культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как неотъ-
емлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания оте-
чественной 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- куль-
турного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубеж-
ной классической и современной литературы, в том числе литературы народов России:, 
пьеса А.Н. Островского «Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тур-
генева «Отцы и дети»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма 
«Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «Ис-
тория одного города» (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского «Преступление и 
наказание»; роман Л.Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С. Лескова; 
рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А.П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горь-
кого; 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 
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С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Рек-
вием» А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман 
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева 
«Молодая гвардия»; одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардов-
ского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; 
произведения литературы второй половины XX — XXI века: не менее двух прозаиков 
по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, 
Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, 
В.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Брод-
ского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. 
Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и другие); пьеса од-
ного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Ро-
зова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе ро-
маны и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, 
Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, 
Б. Шоу и другие); не менее одного произведения из литератур народов России (в том 
числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, 
К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произ-
ведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументиро-
ванных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литератур-
ные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литератур-
ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллекту-
ального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особен-
ностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) 
фрагментов в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений 
в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыс-
лов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретиколитературных терминов и 
понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): кон-
кретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; тра-
диция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 
пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный про-
цесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (симво-
лизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и коми-
ческое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тро-
пов 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 взаимовлия-
ние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 
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10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и срав-
нивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, жи-
вопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 
словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функ-
ции, об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художествен-
ной литературе и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 
понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочи-
танного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде 
аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и со-
чинений различных жанров (объём сочинения — не менее 250 слов); владение умением 
редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом 
норм русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 
медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 
библиотечных систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 10 класса 

должны обеспечивать: 
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преем-

ственности поколений на основе установления связей литературы с фактами социаль-
ной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития 
страны в конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века); 

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений ли-
тературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания оте-
чественной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение 
внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный 
текст; 

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зару-
бежной классической литературы, а также литератур народов России (вторая половина 
XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, 
выявлять связь литературных произведений второй половины XIX века со временем 
написания, с современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историче-
ское и общечеловеческое содержание литературных произведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века 
образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргу-
ментированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на ли-
тературные темы; иметь устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чте-
ния и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 
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7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литератур-
ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллекту-
ального понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать лич-
ное отношение к нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особен-
ностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) 
фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений 
в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыс-
лов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретиколитературных терминов и 
понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): кон-
кретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; тра-
диция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 
пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный про-
цесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; 
трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; 
фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, 
подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тони-
ческая); «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 
национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и срав-
нивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, жи-
вопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 
словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функ-
ции и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведе-
ниях художественной литературы и умение применять их в речевой практике; владе-
ние умением анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их роль 
в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия 
и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочи-
танного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде 
аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений раз-
личных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенство-
вать собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного 
языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 
медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 
библиотечных систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса 

должны обеспечивать: 
1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание ис-

торической преемственности поколений; включение в культурно-языковое простран-
ство русской и мировой культуры через умение соотносить художественную литера-
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туру конца XIX — начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; рас-
крывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание 
ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 
русской, зарубежной литературы и литератур народов России и собственного интел-
лектуально-нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него — к тради-
ционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание 
роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 
зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX — начало XXI века) и 
современной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влия-
ния на формирование национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, 
выявлять связь литературных произведений конца XIX—XXI века со временем напи-
сания, с современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые про-
блемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 
темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументиро-
ванных устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные 
темы; свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсужде-
ния лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной ав-
тором в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного воспри-
ятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особен-
ностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) 
фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художе-
ственных произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности 
заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-

литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в основной школе): кон-
кретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; тра-
диция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 
пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный про-
цесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (симво-
лизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и коми-
ческое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тро-
пов 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 взаимовлия-
ние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 
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10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной ли-
тературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искус-
ств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 
словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функ-
ции и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведе-
ниях художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия 
и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочи-
танного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде 
аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений раз-
личных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенство-
вать собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного 

языка; 
13)  умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, 

в том числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных 
библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

1.2.3.3. Литература (углублённый уровень) 
Предметные результаты по литературе на уровне среднего общего образования 

должны обеспечивать: 
осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемствен-

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

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 
культуры; 

осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-
ховно-нравственным развитием личности; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отече-
ственной и других культур;  

приобщение к отечественному литературному наследию и через него – к традици-
онным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-куль-
турного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубеж-
ной классической и современной литературы, литератур народов России, литератур-
ной критики, в том числе: 

пьеса А.Н. Островского «Гроза», роман И.А. Гончарова «Обломов», роман 
И.С. Тургенева «Отцы и дети», стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Тол-
стого, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова, роман 
М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы), роман 
Н.Г. Чернышевского «Что делать?» (фрагменты), роман Ф.М. Достоевского «Преступ-
ление и наказание», роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир», одно произведение 
Н.С. Лескова, рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А.П. Чехова, произведения А.Н. Ост-
ровского, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, 
А.П. Чехова (дополнительно по одному произведению каждого писателя по выбору), 
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статьи литературных критиков H.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, А.В. Дружинина, 
А.А. Григорьева и другие (не менее трёх статей по выбору), рассказы и пьеса «На дне» 
М. Горького, стихотворения и рассказы И.А. Бунина, произведения А.И. Куприна, сти-
хотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока, стихотворения К.Д. Бальмонта, А. Бе-
лого, Н.С. Гумилева, 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 Е.И. Замятина «Мы», роман Н.А. Остров-
ского «Как закалялась сталь» (избранные главы), роман М.А. Шолохова «Тихий Дон», 
роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»), произведения 
А.П. Платонова, В.В. Набокова (по одному произведению каждого писателя по вы-
бору), стихотворения и поэма «По праву памяти» А.Т. Твардовского, роман А.А. Фа-
деева «Молодая гвардия», роман В.О. Богомолова «В августе сорок четвёртого», сти-
хотворения и роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» (избранные главы), повесть 
«Один день Ивана Денисовича» и произведение «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты) 
А.И. Солженицына, произведения литературы второй половины XX– XXI века: не ме-
нее трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, Ч.Т. Айтматова, В.П. Ак-
сенова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, 
К.Д. Воробьева, В.С. Гроссмана, С.Д. Довлатова, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, 
В.П. Некрасова, В.О. Пелевина, В.Г. Распутина, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендря-
кова, Ю.В. Трифонова, В.Т. Шаламова, В.М. Шукшина и другие), не менее трёх поэтов 
по выбору (в том числе Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродского, Ю.И. Виз-
бора, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Ю.В. Друниной, Е.А. Евтушенко, Н.А. За-
болоцкого, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, 
Н.М. Рубцова, Д.С. Самойлова, А.А. Тарковского и другие), пьеса одного из драматур-
гов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, А.М. Володина, В.С. Ро-
зова, М.М. Рощина, К.М. Симонова и другие), не менее трёх произведений зарубежной 
литературы (в том числе романы и повести Г. Белля, Р. Брэдбери, У. Голдинга, Ч. Дик-
кенса, А. Камю, Ф. Кафки, Х. Ли, Г.Г. Маркеса, У.С. Моэма, Дж. Оруэлла, Э.М. Ре-
марка, У. Старка, Д. Сэлинджера, Г. Флобера, О. Хаксли, Э. Хемингуэя, У. Эко, стихо-
творения Г. Аполлинера, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э. Верхарна, А. Рембо, Т.С. Элиота, 
пьесы Г. Ибсена, М. Метерлинка, Б. Шоу и другие), не менее одного произведения из 
литератур народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джа-
лиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, 
Ю. Шесталова и другие); 

сформированность умений определять и учитывать историко-культурный кон-
текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, вы-
являть связь литературных произведений с современностью; 

способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 
темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументиро-
ванных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литератур-
ные темы; 

осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуаль-
ного понимания; 
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сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенно-
стей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) 
фрагментов в каждом классе; 

владение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в 
единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов 
и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и по-
нятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования); 

владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 
осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 
конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писа-

теля, традиция и новаторство, авторский замысел и его воплощение, художественное 
время и пространство, миф и литература, историзм, народность, поэтика, историко-

литературный процесс, литературные направления и течения: романтизм, реализм, мо-
дернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм, авангард, литературный ма-
нифест, литературные жанры, трагическое и комическое, психологизм, тематика и про-
блематика, авторская позиция, фабула, виды тропов и фигуры речи, внутренняя речь, 
стиль, стилизация, аллюзия, подтекст, символ, интертекст, гипертекст, системы стихо-
сложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр, «веч-
ные темы» и «вечные образы» в литературе, беллетристика, массовая литература, се-
тевая литература, взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, художе-
ственный перевод, литературная критика; 

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата совре-
менного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, ки-
новедения в процессе анализа и интерпретации произведений художественной литера-
туры и литературной критики; 

умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравни-
вать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, жи-
вопись, театр, кино, музыка и других); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении сло-
весного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и 
об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях ху-
дожественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных 
эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском 
стиле; 

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и по-
нимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитан-
ного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде ан-
нотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, сочинений различных 
жанров (объём сочинения – не менее 250 слов);  

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 
высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской и проектной деятельно-
сти историко- и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапро-
ектов, различными приёмами цитирования и редактирования текстов; 
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сформированность представлений об основных направлениях литературной кри-
тики, о современных подходах к анализу художественного текста в литературоведе-
нии;  

умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе 
прочитанных художественных текстов; 

умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиа-
пространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библио-
течных систем. 

 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные ре-
зультаты по отдельным темам программы по литературе: 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемствен-
ности поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной 
жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в 
конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века); 

осознание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-
ховно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений рус-
ской и зарубежной литературной классики и собственного интеллектуально-нрав-
ственного роста; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отече-
ственной и других культур, уважительного отношения к ним;  

осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпрети-
ровать художественные, публицистические и литературно-критические тексты; 

знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской и за-
рубежной классической литературы, а также литератур народов России (вторая поло-
вина XIX века), их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на фор-
мирование национальной и мировой литературы; 

сформированность умений определять и учитывать историко-культурный кон-
текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, вы-
являть связь литературных произведений второй половины XIX века с временем напи-
сания, с современностью и традицией;  

умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание ли-
тературных произведений; 

способность выявлять в произведениях художественной литературы второй поло-
вины XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в раз-
вёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в 
дискуссии на литературные темы;  

устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения 
лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуаль-
ного понимания;  

умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение 
к нему, передавать собственные читательские впечатления и аргументировать своё 
мнение; 
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сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенно-
стей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) 
фрагментов; 

овладение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в 
единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов 
и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и по-
нятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования); 

владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 
осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писа-
теля, традиция и новаторство, авторский замысел и его воплощение, миф и литература, 
историзм, народность, художественное время и пространство, поэтика, историко-лите-
ратурный процесс, литературные направления и течения: романтизм, реализм, литера-
турные жанры, трагическое и комическое, психологизм, тематика и проблематика, ав-
торская позиция, фабула, виды тропов и фигуры речи, внутренняя речь, стиль, стили-
зация, аллюзия, подтекст, символ, интертекст, гипертекст, системы стихосложения (то-
ническая, силлабическая, силлабо-тоническая), «вечные темы» и «вечные образы» в 
литературе, взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, художественный 
перевод, литературная критика; 

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата совре-
менного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, ки-
новедения в процессе анализа и интерпретации произведений художественной литера-
туры и других видов искусств; 

умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравни-
вать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, жи-
вопись, театр, кино, музыка и других); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении сло-
весного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и 
об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях ху-
дожественной литературы и умение применять их в речевой практике;  

владение умением анализировать единицы различных языковых уровней и выяв-
лять их смыслообразующую роль в произведении; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных 
эпох, об индивидуальном авторском стиле; 

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и по-
нимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитан-
ного, ведения диалога о прочитанном в русле обсуждаемой проблематики, информа-
ционной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспек-
тов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов);  

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 
высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности исто-
рико- и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов, раз-
личными приёмами цитирования и редактирования текстов; 
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сформированность представлений об основных направлениях литературной кри-
тики, о современных подходах к анализу художественного текста в литературоведе-
нии;  

умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе 
прочитанных художественных текстов; 

умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиа-
пространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библио-
течных систем. 

 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные ре-
зультаты по отдельным темам программы по литературе: 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемствен-
ности поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной 
жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в 
конкретную историческую эпоху (конец XIX – начало XXI века); 

включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры че-
рез умение соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 
культуры, раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;  

воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части куль-
туры; 

осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-
ховно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений рус-
ской, зарубежной литературы и литератур народов России, и самооценки собственного 
интеллектуально-нравственного уровня; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традицион-
ным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, понимание роли и 
места русской литературы в мировом культурном процессе; 

знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зару-
бежной классической и современной литературы, литератур народов России (конец 
XIX – начало XXI века), их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 
на формирование национальной и мировой литературы; 

сформированность умений самостоятельно определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художествен-
ных текстов, выявлять связь литературных произведений конца XIX–начала XXI века 
со временем написания, с современностью и традицией, выявлять сквозные темы и 
ключевые проблемы русской литературы; 

способность самостоятельно выявлять в произведениях художественной литера-
туры образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях, участие в дискуссии на ли-
тературные темы;  

свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения 
лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной авто-
ром в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприя-
тия и интеллектуального понимания;  
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умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение 
к нему, передавать собственные читательские впечатления и аргументировать своё 
мнение; 

сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенно-
стей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) 
фрагментов; 

овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художествен-
ного произведения в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности зало-
женных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-лите-
ратурных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего 
образования); 

владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 
осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 
конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писа-

теля, традиция и новаторство, авторский замысел и его воплощение, миф и литература, 
историзм, народность, художественное время и пространство, поэтика, историко-лите-
ратурный процесс, литературные направления и течения: романтизм, реализм, модер-
низм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм, авангард, литературный мани-
фест, литературные жанры, трагическое и комическое, психологизм, тематика и про-
блематика, 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 об-
разы» в литературе, беллетристика, массовая литература, сетевая литература, взаимо-
связь и взаимовлияние национальных литератур, художественный перевод, литератур-
ная критика; 

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата совре-
менного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, ки-
новедения в процессе анализа и интерпретации произведений художественной литера-
туры и литературной критики; 

умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной лите-
ратуры и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 
(графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении сло-
весного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и 
об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях ху-
дожественной литературы, умение применять их в речевой практике;  

умение анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 
интерпретацию, и выявлять их смыслообразующую роль; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных 
эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском 
стиле; 

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и по-
нимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитан-
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ного, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, те-
зисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 
слов);  

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 
высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности исто-
рико- и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов, раз-
личными приёмами цитирования и редактирования собственных и чужих текстов; 

сформированность представлений об основных направлениях литературной кри-
тики, о современных подходах к анализу художественного текста в литературоведе-
нии;  

умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе 
прочитанных художественных текстов; 

умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в 
том числе в медиапространстве (поиск, анализ, отбор, структурирование, презентация 
информации), оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электрон-
ных библиотечных систем. 

 

1.2.3.4. Родная литература (русская) 
Предметные результаты освоения программы по родной литературе (русской) 

должны отражать:  
сформированность представлений о роли и значении родной литературы в жизни 

человека и общества, включение в культурно-языковое поле родной литературы и 
культуры, воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 
как носителям культуры своего народа; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-
ховно-нравственным становлением личности, понимание родной литературы (рус-
ской) как художественного отражения традиционных духовно-нравственных россий-
ских и национально-культурных ценностей;  

сформированность устойчивой мотивации к систематическому чтению как сред-
ству познания культуры своего народа и других культур на основе многоаспектного 
диалога, уважительного отношения к ним; как форме приобщения к литературному 
наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры;  

понимание родной литературы (русской) как особого способа познания жизни, 
культурной самоидентификации, сформированность чувства причастности к истории, 
традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений; 

понимание ключевых проблем произведений родной литературы (русской), сопо-
ставление их с текстами литератур народов России и зарубежной литературы, затраги-
вающими общие темы или проблемы;  

владение умениями филологического анализа художественного текста, выявления 
базовых концептов национального языка, создающих художественную картину мира: 
любовь, счастье, жизнь, детство, дом, семья, очаг и другие; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможно-
стях языка родной литературы (русской), свободное использование понятийного аппа-
рата теории литературы; 
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сформированность умения интерпретировать изученные и самостоятельно прочи-
танные произведения родной литературы (русской) на историко-культурной основе, 
сопоставлять их с произведениями других видов искусств, в том числе с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий; 

владение умением использовать словари и справочную литературу, опираясь на 
ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем; 

владение умениями познавательной, учебной проектно-исследовательской дея-
тельности, умением осуществлять литературоведческое исследование историко- и тео-
ретико-литературного характера с использованием первоисточников, научной и кри-
тической литературы, в том числе в электронном формате с применением различных 
форм работы в медиапространстве; 

владение умениями творческой переработки художественных текстов, создания 
собственных высказываний, содержащих аргументированные суждения и самостоя-
тельную оценку прочитанного (развёрнутые ответы на вопросы, рецензии на самосто-
ятельно прочитанные произведения, сочинения, эссе, доклады, рефераты и другие). 

 

Предметные результаты освоения программы по родной литературе (русской). К 
концу 11 класса обучающийся научится: 

осознавать причастность к отечественным традициям, уметь соотносить произве-
дения родной (русской) литературы XX – начала XXI вв. с фактами общественной 
жизни и культуры, раскрывать роль литературы как неотъемлемой части культуры в 
духовном и культурном развитии общества;  

осознавать взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-
ховно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений род-
ной литературы (русской) и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

понимать содержание и ключевые проблемы произведений родной литературы 
(русской) ХХ – начала XXI вв. в аспекте проблемно-тематических блоков «Человек в 
круговороте истории», «Загадочная русская душа», «Существует ли формула сча-
стья?»;  

определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества пи-
сателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных про-
изведений со временем написания, с современностью и традицией, раскрывать кон-
кретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных произведений, 
выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы родной литературы (русской); 

выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, про-
блемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях, свободно владеть устной и письменной речью, участво-
вать в дискуссии на литературные темы;  

самостоятельного анализировать и интерпретировать художественные произведе-
ния в единстве формы и содержания с использованием теоретико-литературных тер-
минов и понятий, изученных в курсе литературы;  

самостоятельно сопоставлять произведения родной литературы (русской) с их ху-
дожественными интерпретациями в других видах искусств (живопись, театр, кино, му-
зыка и другие); 
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осознавать литературное произведение как явление словесного искусства, язык 
художественной литературы в его эстетической функции, определять изобразительно-

выразительные средства русского языка и комментировать их роль в художественных 
текстах;  

владеть современными читательскими практиками, культурой восприятия и по-
нимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования, прочитан-
ного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде ан-
нотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений раз-
личных жанров (объём не менее 250 слов), умением редактировать и совершенствовать 
собственные письменные высказывания;  

осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность, рабо-
тая с разными информационными источниками, в том числе с использованием медиа-
пространства и ресурсов традиционных библиотек и электронных библиотечных си-
стем. 

 

1.2.3.5. Иностранный язык (английский) 
К концу 10 класса обучающийся научится: 
владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение:  
вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в 
стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобран-
ного тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с со-
блюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (8 ре-
плик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характери-
стика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой 
аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках ото-
бранного тематического содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выраже-
нием своего отношения (объём монологического высказывания – до 14 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 14 фраз);  
аудирование:  
воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание тек-
ста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/за-
прашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 
минут);  

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

и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной̆ глубиной ̆

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с понима-
нием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием про-
читанного (объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов);  
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читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложен-
ных в тексте фактов и событий;  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и другие) и 
понимать представленную в них информацию;  

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

ствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, при-

нятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 130 слов); 
создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, 

диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца 
(объём высказывания – до 150 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанного 
текста или дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты вы-
полненной проектной работы (объём – до 150 слов);  

владеть фонетическими навыками:  
различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особен-
ностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных 
словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, построенные 
на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками:  
использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных 

слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку по-
сле заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно пра-
вильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов, 
фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и пра-
вильно употреблять в устной и письменной речи 1300 лексических единиц, обслужи-
вающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 
существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 
глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize;  

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-

ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффик-
сов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly;  

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  
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с использованием словосложения:  
сложные существительные путём соединения основ существительных (football);  
сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ существительных с предло-
гом (father-in-law);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числитель-
ного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

сложных прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-
behaved);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой 
причастия I (nice-looking);  

с использованием конверсии: 
образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a 

run);  

имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);  

глаголов от имён существительных (a hand – to hand);  

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные 
на -ed и -ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 
лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее ча-
стотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи 
для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и раз-
личных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опре-

делённом порядке;  
предложения с начальным It;  
предложения с начальным There + to be;  
предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, 

to look, to seem, to feel;  

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, 

when, where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союз-
ными словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, 
however, whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 
Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 
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все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous 

Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной 
речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного 
предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  
предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, 

neither … nor;  
предложения с I wish;  
конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 
конструкция used to + инфинитив глагола; 
конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а 

также конструкций I’d rather, You’d better;  
подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым;  
глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, 
Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect 

Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах стра-
дательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense 

для выражения будущего действия;  

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, 

might, should, shall, would, will, need);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Partici-

ple II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a 

written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  
имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения;  
неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множествен-

ного числа;  
притяжательный падеж имён существительных; 
имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосход-

ной степенях, образованных по правилу, и исключения; 
порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – 

цвет – происхождение);  
слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 
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личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные ме-
стоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопроситель-
ные местоимения;  

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения 
none, no и производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  
предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге;  
владеть социокультурными знаниями и умениями: 
знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-граммати-
ческие средства с учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употреби-
тельную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 
(государственное устройство, система образования, страницы истории, основные 
праздники, этикетные особенности общения и другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии род-
ной страны и страны/стран изучаемого языка;  

представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;  
проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкуль-

турном общении;  
владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуника-

ции, а также в условиях дефицита языковых средств:  
использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – пе-

респрос, при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и ауди-
ровании – языковую и контекстуальную догадку;  

владеть метапредметными умениями, позволяющими:  
совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; 
сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным 

признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические);  
использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной ̆форме;  
участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и при-
менением информационно-коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 
жизни и при работе в сети Интернет.  

 

К концу 11 класса обучающийся научится: 
владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение:  
вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в 
стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобран-
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ного тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с со-
блюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 9 
реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характери-
стика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой 
аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках ото-
бранного тематического содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выраже-
нием своего отношения без вербальных опор (объём монологического высказывания – 

14–15 фраз);  
устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 14–15 фраз);  
аудирование:  
воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание тек-
ста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/за-
прашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 
минут); 

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

и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 
проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с понима-
нием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием про-
читанного (объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать 
представленную в них информацию;  

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

ствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, при-

нятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); 
создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, 

графика, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием об-
разца (объём высказывания – до 180 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного 
текста или дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты вы-
полненной проектной работы (объём – до 180 слов);  

владеть фонетическими навыками:  
различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особен-
ностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных 
словах;  
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выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные 
на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, 

обращении и при выделении вводных слов;  
апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки;  
не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую 

речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного харак-
тера;  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, 
фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и пра-
вильно употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслужи-
вающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 
существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 
глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, 

-en;  

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -

ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-

, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -

ous, -y;  

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  

с использованием словосложения:  
сложные существительные путём соединения основ существительных (football);  
сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell);  
сложные существительные путём соединения основ существительных с предло-

гом (father-in-law);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числитель-
ного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-
behaved);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой 
причастия I (nice-looking);  

с использованием конверсии: 
образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a 

run);  

имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);  

глаголов от имён существительных (a hand – to hand);  

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные 
на -ed и -ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 
лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее ча-
стотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи 
для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и раз-
личных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опре-

делённом порядке;  
предложения с начальным It;  
предложения с начальным There + to be;  
предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, 

to look, to seem, to feel;  

предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, 

when, where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союз-
ными словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, 
however, whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 
Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous 

Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной 
речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного 
предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  
предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, 

neither … nor;  
предложения с I wish;  
конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 
конструкция used to + инфинитив глагола; 
конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а 

также конструкций I’d rather, You’d better;  
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подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 
согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного 
залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, 
Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect 

Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах стра-
дательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense 

для выражения будущего действия;  

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, 

might, should, shall, would, will, need);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Partici-

ple II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a 

written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  
имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения;  
неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множествен-

ного числа;  
притяжательный падеж имён существительных; 
имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосход-

ной степенях, образованных по правилу, и исключения; 
порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – 

цвет – происхождение);  
слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные ме-
стоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопроситель-
ные местоимения;  

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения 
none, no и производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  
предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге;  
владеть социокультурными знаниями и умениями: 
знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-граммати-
ческие средства с учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употреби-
тельную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 
(государственное устройство, система образования, страницы истории, основные 
праздники, этикетные особенности общения и другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии род-
ной̆ страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её куль-
туру на иностранном языке;  
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проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкуль-
турном общении;  

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуника-
ции, а также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы 
переработки информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – опи-
сание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную 
догадку;  

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 
деятельность по овладению иностранным языком;  

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным 
признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме;  
участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и при-
менением информационно-коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 
жизни и при работе в сети Интернет. 

 

1.2.3.6. Иностранный язык (английский) (углублённый уровень) 
Предметные результаты по английскому языку (углублённый уровень) ориенти-

рованы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 
жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуника-
тивной компетенции на уровне, превышающем пороговый, достаточном для делового 
общения в рамках выбранного профиля, в совокупности её составляющих – речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной и метапредметной.  

К концу 10 класса обучающийся научится:  
1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалога (в том числе комбинированный диалог), 

полилог в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках 
отобранного тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опо-
рами и без опор с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изу-
чаемого языка (до 10 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характери-
стика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой 
аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках ото-
бранного тематического содержания речи; излагать основное содержание прочитан-
ного/прослушанного текста с выражением своего отношения; создавать сообщения в 
связи с прочитанным/прослушанным текстом с выражением своего отношения (объём 
монологического высказывания – до 16 фраз); устно излагать результаты выполнен-
ной проектной работы (объём – до 16 фраз);  

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержа-
щие отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в 
содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/инте-
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ресующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием (время звучания тек-
ста/текстов для аудирования – до 3 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 
разного вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, 
с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного 
содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 
полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – 700–800 слов); 
читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных 
в тексте фактов и событий; читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, 
графики, схемы, инфографика) 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 резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нор-
мами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение 
личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 
языка (объём сообщения – до 140 слов); писать официальное (деловое) письмо, в том 
числе и электронное, в соответствии с нормами официального общения, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка (объём делового письма – до 140 слов); создавать 

письменные высказывания на основе плана, иллюстрации/иллюстраций и/или прочи-
танного/прослушанного текста с использованием и(или) без использования образца 
(объём высказывания – до 160 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 
прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; создавать 

письменное высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы, графика, 
диаграммы и письменное высказывание типа «Моё мнение», «За и против» (объём 
высказывания – до 250 слов); письменно представлять результаты выполненной про-
ектной работы (объем – до 250 слов);  

перевод как особый вид речевой деятельности: делать письменный перевод 
с английского языка на русский аутентичных текстов научно-популярного характера 
с использованием грамматических и лексических переводческих трансформаций;  

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюде-
нием их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило от-
сутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух не-
большие тексты объёмом до 160 слов, построенные на изученном языковом материале, 
с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понима-
ние содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, 

обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и вос-
клицательный знаки; не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно 
оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообще-
ние личного характера, официальное (деловое) письмо, в том числе электронное;  

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1550 лексических единиц 
(слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) 
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и правильно употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, об-
служивающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблю-
дением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, об-
разованные с использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, 

re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize; имена существительные при помощи префиксов 
un-, in-/im- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -
able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; наречия при помощи 
префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly; числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, 

-th); с использованием словосложения (сложные существительные путём соединения 
основ существительных (football); сложные существительные путём соединения ос-
новы прилагательного с основой существительного (bluebell); сложные существитель-
ные путём соединения основ существительных с предлогом (father-in-law); сложные 
прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с основой 
существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); сложные при-
лагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved); сложные 
прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия I 
(nice-looking); с использованием конверсии (образование имён существительных от не-
определённых форм глаголов (to run – a run); имён существительных от прилагательных 
(rich people – the rich); глаголов от имён существительных (a hand – to hand); глаголов 
от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные 
на -ed и -ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многознач-
ные лексические единицы, синонимы, антонимы, омонимы, интернациональные слова; 
наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 
связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 
различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опре-

делённом порядке;  
предложения с начальным It;  
предложения с начальным There + to be;  
предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, 

to look, to seem, to feel;  

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, 

when, where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союз-
ными словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, 
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however, whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 
Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II и Conditional 
III); 

инверсию с конструкциями hardly (ever) …when, no sooner … that, if only …; в 

условных предложениях (If) … should do; 
все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous 

Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной 
речи в настоящем и прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного 
предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  
предложения с конструкциями as … as, not so … as; both … and …, either … or, 

neither … nor;  
предложения с I wish;  
конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 
конструкция used to + инфинитив глагола; 
конструкции be/get used to smth; be/get used to doing smth;  

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а 

также конструкции I’d rather, You’d better;  
подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым;  
глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах действитель-

ного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; 
Present/Past/Future Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect 

Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах стра-
дательного залога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect Passive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense 

для выражения будущего действия;  

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, 

might, should, shall, would, will, need, ought to);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Partici-

ple II); причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a 

written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  
имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и ис-

ключения;  
неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множествен-

ного числа;  
притяжательный падеж имён существительных; 



50 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосход-
ной степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – 

цвет – происхождение);  
слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные ме-
стоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопроси-
тельные местоимения; неопределённые местоимения и их производные; отрицатель-
ные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing, etc.); 

количественные и порядковые числительные;  
предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге;  
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-граммати-
ческие средства с учётом этих различий;  

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употреби-
тельную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 
(государственное устройство, система образования, здравоохранение, страницы исто-
рии, основные праздники, этикетные особенности общения);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии род-
ной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её куль-
туру на иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре;  
соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении;  
6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуни-

кации, а также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные при-
ёмы переработки информации: при говорении – переспрос; при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании – языковую и контексту-
альную догадку;  

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учеб-
ную деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифициро-
вать, систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языко-
вые явления (лексические и грамматические); использовать иноязычные словари и 
справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; 
участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 
межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и при-
менением ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях по-
вседневной жизни и при работе в сети Интернет. 

К концу 11 класса обучающийся научится:  
1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалога (в том числе комбинированный диалог), 

полилог в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках 
отобранного тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опо-
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рами и без опор с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изу-
чаемого языка (до 10 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характери-
стика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой 
аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках ото-
бранного тематического содержания речи; излагать основное содержание прочитан-
ного/прослушанного текста с выражением своего отношения; создавать сообщения в 
связи с прочитанным/прослушанным текстом с выражением своего отношения (объём 
монологического высказывания – 17–18 фраз); устно излагать результаты выполнен-
ной проектной работы (объём – 17–18 фраз);  

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержа-
щие отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в 
содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/инте-
ресующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием (время звучания тек-
ста/текстов для аудирования – до 3,5 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 
разного вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 
различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного со-
держания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 
пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – 700–900 слов); читать 
про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте 
фактов и событий; читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики, 
схемы, инфографика) и понимать представленную в них информацию;  

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные све-
дения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; пи-
сать резюме (CV), письмо – обращение о приёме на работу (application letter) с сооб-
щением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, 
соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сооб-
щения – до 140 слов); писать официальное (деловое) письмо, в том числе и электрон-
ное, в соответствии с нормами официального общения, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка (объём делового письма – до 180 слов); создавать письменные вы-
сказывания на основе плана, иллюстрации/ иллюстраций и/или прочитанного/прослу-
шанного текста с использованием или без использования образца (объём высказыва-
ния – до 180 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитан-
ного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; создавать письмен-
ное высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы, графика, диаграммы 
и письменное высказывание типа «Моё мнение», «За и против» (объём высказывания 
– до 250 слов); письменно комментировать предложенную информацию, высказыва-
ния, пословицы, цитаты с выражением и аргументацией своего мнения; письменно 
представлять результаты выполненной проектной работы (объём – до 250 слов);  

перевод как особый вид речевой деятельности: делать письменный перевод с 
английского языка на русский аутентичных текстов научно-популярного характера с 
использованием грамматических и лексических переводческих трансформаций;  

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к 



52 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюде-
нием их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило от-
сутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух не-
большие тексты объёмом до 170 слов, построенные на изученном языковом материале, 
с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понима-
ние содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, 

обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и вос-
клицательный знаки; не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно 
оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообще-
ние личного характера, официальное (деловое) письмо, в том числе электронное;  

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1650 лексических единиц 
(слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) 
и правильно употреблять в устной и письменной речи 1500 лексических единиц, об-
служивающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблю-
дением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, об-
разованные с использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, 

re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en; имена существительные при помощи пре-
фиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -

sion/-tion, -ship; имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- inter-

, non-, post-, pre-, super- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, 

-less, -ly, -ous, -y; наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th); с использованием словосложения 
(сложные существительные путём соединения основ существительных (football); 
сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой су-
ществительного (bluebell); сложные существительные путём соединения основ суще-
ствительных с предлогом (father-in-law); сложные прилагательные путём соединения 
основы прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением 
суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); сложные прилагательные путём соединения 
наречия с основой причастия II (well-behaved); сложные прилагательные путём соеди-
нения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking); с использованием 
конверсии (образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to 
run – a run); имён существительных от прилагательных (rich people – the rich); глаголов 
от имён существительных (a hand – to hand); глаголов от имён прилагательных (cool – 

to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные 
на -ed и -ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многознач-
ные лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее 
частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 
связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 
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различных коммуникативных типов предложений английского языка; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи:  
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опре-

делённом порядке;  
предложения с начальным It;  
предложения с начальным There + to be;  
предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, 

to look, to seem, to feel;  

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject;  

инверсию с конструкциями hardly (ever) … when, no sooner … that, if only …; в 

условных предложениях (If) … should do; 
сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, 

when, where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союз-
ными словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, 
however, whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 
Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II и Conditional 
III); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous 

Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной 
речи в настоящем и прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного 
предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  
предложения с конструкциями as … as, not so … as; both … and …, either … or, 

neither … nor;  
предложения с I wish;  
конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth);  

конструкция It takes me… to do smth; 
конструкция used to + инфинитив глагола; 
конструкции be/get used to smth; be/get used to doing smth;  

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а 

также конструкции I’d rather, You’d better;  
подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым;  
глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах действитель-

ного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; 
Present/Past/Future Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect 
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Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах стра-
дательного залога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect Passive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense 

для выражения будущего действия;  

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, 

might, should, shall, would, will, need, ought to);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Partici-

ple II); причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a 

written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  
имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и ис-

ключения;  
неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множествен-

ного числа;  
притяжательный падеж имён существительных; 
имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосход-

ной степенях, образованных по правилу, и исключения; 
порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – 

цвет – происхождение);  
слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные ме-
стоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопроси-
тельные местоимения; неопределённые местоимения и их производные; отрицатель-
ные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing, etc.); 

количественные и порядковые числительные;  
предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге;  
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-граммати-
ческие средства с учётом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и 
письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реа-
лии страны/стран изучаемого языка (государственное устройство, система образова-
ния, здравоохранение, страницы истории, основные праздники, этикетные особенно-
сти общения); иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном насле-
дии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и 
её культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать 

нормы вежливости в межкультурном общении;  
6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуни-

кации, а также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные при-
ёмы переработки информации: при говорении – переспрос; при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании – языковую и контексту-
альную догадку;  

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учеб-
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ную деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифициро-
вать, систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языко-
вые явления (лексические и грамматические); использовать иноязычные словари и 
справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; 
участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и меж-
предметного характера с использованием материалов на английском языке и примене-
нием ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседнев-
ной жизни и при работе в сети Интернет. 
 

1.2.3.7. Математика 

«Алгебра и начала математического анализа» 

К концу 10 класса обучающийся научится: 
Числа и вычисления: 
оперировать понятиями: рациональное и действительное число, обыкновенная и 

десятичная дробь, проценты; 
выполнять арифметические операции с рациональными и действительными чис-

лами; 
выполнять приближённые вычисления, используя правила округления, делать 

прикидку и оценку результата вычислений; 
оперировать понятиями: степень с целым показателем, стандартная форма записи 

действительного числа, корень натуральной степени, использовать подходящую 
форму записи действительных чисел для решения практических задач и представления 
данных; 

оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла, использо-
вать запись произвольного угла через обратные тригонометрические функции. 

Уравнения и неравенства: 
оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, целое, рациональ-

ное, иррациональное уравнение, неравенство, тригонометрическое уравнение; 
выполнять преобразования тригонометрических выражений и решать тригоно-

метрические уравнения; 
выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональных выражений 

и решать основные типы целых, рациональных и иррациональных уравнений и нера-
венств; 

применять уравнения и неравенства для решения математических задач и задач из 
различных областей науки и реальной жизни; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, урав-
нения, неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели с использо-
ванием аппарата алгебры. 

Функции и графики: 
оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область определе-

ния и множество значений функции, график функции, взаимно обратные функции; 
оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули функции, проме-

жутки знакопостоянства; 
использовать графики функций для решения уравнений; 
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строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степенной 
функции с целым показателем; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при 
решении задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать формулами 
зависимости между величинами. 

Начала математического анализа: 
оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессии; 
оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, 

сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 
задавать последовательности различными способами; 
использовать свойства последовательностей и прогрессий для решения реальных 

задач прикладного характера. 
Множества и логика: 
оперировать понятиями: множество, операции над множествами; 
использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процес-

сов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 
оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, доказательство. 
К концу 11 класса обучающийся научится: 
Числа и вычисления: 
оперировать понятиями: натуральное, целое число, использовать признаки дели-

мости целых чисел, разложение числа на простые множители для решения задач; 
оперировать понятием: степень с рациональным показателем; 
оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы. 
Уравнения и неравенства: 
применять свойства степени для преобразования выражений, оперировать поня-

тиями: показательное уравнение и неравенство, решать основные типы показательных 
уравнений и неравенств; 

выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы, оперировать по-
нятиями: логарифмическое уравнение и неравенство, решать основные типы логариф-
мических уравнений и неравенств; 

находить решения простейших тригонометрических неравенств; 
оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение, использовать 

систему линейных уравнений для решения практических задач; 
находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений 

и неравенств; 
моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, урав-

нения, неравенства и системы по условию задачи, исследовать построенные модели с 
использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики: 
оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности 

функции, точки экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции на 
промежутке, использовать их для исследования функции, заданной графиком; 
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оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической и тригономет-
рических функций, изображать их на координатной плоскости и использовать для ре-
шения уравнений и неравенств; 

изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений и исполь-
зовать их для решения системы линейных уравнений; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей из 
других учебных дисциплин. 

Начала математического анализа: 
оперировать понятиями: непрерывная функция, производная функции, использо-

вать геометрический и физический смысл производной для решения задач; 
находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы, 

произведения, частного функций; 
использовать производную для исследования функции на монотонность и экстре-

мумы, применять результаты исследования к построению графиков; 
использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, 

в том числе социально-экономических, задачах; 
оперировать понятиями: первообразная и интеграл, понимать геометрический и 

физический смысл интеграла; 
находить первообразные элементарных функций, вычислять интеграл по формуле 

Ньютона–Лейбница; 
решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического 

характера, средствами математического анализа. 
 

Планируемые предметные результаты освоения федеральной рабочей программы 
учебного курса «Геометрия» на базовом уровне на уровне среднего общего образова-
ния ориентированы на достижение уровня математической грамотности, необходи-
мого для успешного решения задач в реальной жизни и создание условий для их об-
щекультурного развития. 

К концу 10 класса обучающийся научится: 
оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость; 
применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометриче-

ских задач; 
оперировать понятиями: параллельность и перпендикулярность прямых и плоско-

стей; 
классифицировать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 
оперировать понятиями: двугранный угол, грани двугранного угла, ребро дву-

гранного угла, линейный угол двугранного угла, градусная мера двугранного угла; 
оперировать понятиями: многогранник, выпуклый и невыпуклый многогранник, 

элементы многогранника, правильный многогранник; 
распознавать основные виды многогранников (пирамида, призма, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 
классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации (вы-

пуклые и невыпуклые многогранники, правильные многогранники, прямые и наклон-
ные призмы, параллелепипеды); 
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оперировать понятиями: секущая плоскость, сечение многогранников; 
объяснять принципы построения сечений, используя метод следов; 
строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 
решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгорит-

мам, применяя известные аналитические методы при решении стандартных математи-
ческих задач на вычисление расстояний между двумя точками, от точки до прямой, от 
точки до плоскости, между скрещивающимися прямыми; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгорит-
мам, применяя известные аналитические методы при решении стандартных математи-
ческих задач на вычисление углов между скрещивающимися прямыми, между прямой 
и плоскостью, между плоскостями, двугранных углов; 

вычислять объёмы и площади поверхностей многогранников (призма, пирамида) 
с применением формул, вычислять соотношения между площадями поверхностей, 
объёмами подобных многогранников; 

оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и плоскость сим-
метрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры; 

извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о пространствен-
ных геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предпо-
лагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной форме; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении стереометрических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распо-
знавать проявление законов геометрии в искусстве; 

применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и 
применять изученные понятия в процессе поиска решения математически сформули-
рованной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследо-
вать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппа-
рата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 
величин. 

К концу 11 класса обучающийся научится: 
оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндриче-

ской поверхности, цилиндр, коническая поверхность, образующие конической поверх-
ности, конус, сферическая поверхность; 

распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар); 
объяснять способы получения тел вращения; 
классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости; 
оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота сегмента, 

шаровой слой, основание шарового слоя, высота шарового слоя, шаровой сектор; 
вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел с 

применением формул; 
оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и описанный около 

сферы, сфера, вписанная в многогранник или тело вращения; 
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вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных 
тел; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных ин-
струментов; 

выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: 
вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел вращения; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространствен-
ных геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

оперировать понятием вектор в пространстве; 
выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения век-

тора на число, объяснять, какими свойствами они обладают; 
применять правило параллелепипеда; 
оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 
произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векто-
рами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векто-
рам; 

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 
применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предпо-

лагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной форме; 
решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-координат-

ного метода; 
решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение гео-

метрических величин по образцам или алгоритмам, применяя известные методы при 
решении стандартных математических задач; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении стереометрических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распо-
знавать проявление законов геометрии в искусстве; 

применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и 
применять изученные понятия в процессе поиска решения математически сформули-
рованной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследо-
вать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппа-
рата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 
величин. 

 

«Вероятность и статистика» 

К концу 10 класса обучающийся научится: 
читать и строить таблицы и диаграммы; 
оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее, 

наименьшее значение, размах массива числовых данных; 
оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) и случайное событие, 

элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, находить вероятности 
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в опытах с равновозможными случайными событиями, находить и сравнивать вероят-
ности событий в изученных случайных экспериментах;  

находить и формулировать события: пересечение и объединение данных событий, 
событие, противоположное данному событию, пользоваться диаграммами Эйлера и 
формулой сложения вероятностей при решении задач;  

оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события, находить 
вероятности с помощью правила умножения, с помощью дерева случайного опыта;  

применять комбинаторное правило умножения при решении задач; 
оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия испытаний, 

успех и неудача, находить вероятности событий в серии независимых испытаний до 
первого успеха, находить вероятности событий в серии испытаний Бернулли;  

оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, диа-
грамма распределения.  

К концу 11 класса обучающийся научится: 
сравнивать вероятности значений случайной величины по распределению или с 

помощью диаграмм; 
оперировать понятием математического ожидания, приводить примеры, как при-

меняется математическое ожидание случайной величины находить математическое 
ожидание по данному распределению;  

иметь представление о законе больших чисел; 
иметь представление о нормальном распределении. 

 

1.2.3.8. Математика (углублённый уровень) 
«Алгебра и начала математического анализа» 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам федеральной рабочей программы учебного курса «Ал-
гебра и начала математического анализа»: 

Числа и вычисления: 
свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечная периодиче-

ская дробь, проценты, иррациональное число, множества рациональных и действи-
тельных чисел, модуль действительного числа; 

применять дроби и проценты для решения прикладных задач из различных от-
раслей знаний и реальной жизни; 

применять приближённые вычисления, правила округления, прикидку и оценку 
результата вычислений; 

свободно оперировать понятием: степень с целым показателем, использовать 
подходящую форму записи действительных чисел для решения практических задач и 
представления данных; 

свободно оперировать понятием: арифметический корень натуральной степени; 
свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем; 
свободно оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные 

логарифмы; 
свободно оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс, котангенс числового 

аргумента; 
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оперировать понятиями: арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргу-
мента. 

Уравнения и неравенства: 
свободно оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, равно-

сильные уравнения и уравнения-следствия, равносильные неравенства; 
применять различные методы решения рациональных и дробно-рациональных 

уравнений, применять метод интервалов для решения неравенств; 
свободно оперировать понятиями: многочлен от одной переменной, многочлен с 

целыми коэффициентами, корни многочлена, применять деление многочлена на мно-
гочлен с остатком, теорему Безу и теорему Виета для решения задач; 

свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, матрица, опре-
делитель матрицы 2 × 2 и его геометрический смысл, использовать свойства определи-
теля 2 × 2 для вычисления его значения, применять определители для решения си-
стемы линейных уравнений, моделировать реальные ситуации с помощью системы ли-
нейных уравнений, исследовать построенные модели с помощью матриц и определи-
телей, интерпретировать полученный результат; 

использовать свойства действий с корнями для преобразования выражений; 
выполнять преобразования числовых выражений, содержащих степени с рацио-

нальным показателем; 
использовать свойства логарифмов для преобразования логарифмических выра-

жений; 
свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и логариф-

мические уравнения, находить их решения с помощью равносильных переходов или 
осуществляя проверку корней; 

применять основные тригонометрические формулы для преобразования триго-
нометрических выражений; 

свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение, применять не-
обходимые формулы для решения основных типов тригонометрических уравнений; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, урав-
нения, неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели с использо-
ванием аппарата алгебры. 

Функции и графики: 
свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, взаимно 

обратные функции, композиция функций, график функции, выполнять элементарные 
преобразования графиков функций; 

свободно оперировать понятиями: область определения и множество значений 
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства; 

свободно оперировать понятиями: чётные и нечётные функции, периодические 
функции, промежутки монотонности функции, максимумы и минимумы функции, 
наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке; 

свободно оперировать понятиями: степенная функция с натуральным и целым 
показателем, график степенной функции с натуральным и целым показателем, график 
корня n-ой степени как функции обратной степени с натуральным показателем; 

оперировать понятиями: линейная, квадратичная и дробно-линейная функции, 
выполнять элементарное исследование и построение их графиков; 
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свободно оперировать понятиями: показательная и логарифмическая функции, 
их свойства и графики, использовать их графики для решения уравнений; 

свободно оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, определе-
ние тригонометрических функций числового аргумента; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при 
решении задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать формулами 
зависимости между величинами; 

Начала математического анализа: 
свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая прогрес-

сия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, линейный и экспоненциаль-
ный рост, формула сложных процентов, иметь преставление о константе; 

использовать прогрессии для решения реальных задач прикладного характера; 
свободно оперировать понятиями: последовательность, способы задания после-

довательностей, монотонные и ограниченные последовательности, понимать основы 
зарождения математического анализа как анализа бесконечно малых; 

свободно оперировать понятиями: непрерывные функции, точки разрыва гра-
фика функции, асимптоты графика функции; 

свободно оперировать понятием: функция, непрерывная на отрезке, применять 
свойства непрерывных функций для решения задач; 

свободно оперировать понятиями: первая и вторая производные функции, каса-
тельная к графику функции; 

вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции двух 
функций, знать производные элементарных функций; 

использовать геометрический и физический смысл производной для решения за-
дач. 

Множества и логика: 
свободно оперировать понятиями: множество, операции над множествами; 
использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных про-

цессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 
свободно оперировать понятиями: определение, теорема, уравнение-следствие, 

свойство математического объекта, доказательство, равносильные уравнения и нера-
венства.  

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам федеральной рабочей программы учебного курса «Ал-
гебра и начала математического анализа»: 

Числа и вычисления: 
свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множества нату-

ральных и целых чисел, использовать признаки делимости целых чисел, НОД и НОК 
натуральных чисел для решения задач, применять алгоритм Евклида; 

свободно оперировать понятием остатка по модулю, записывать натуральные 
числа в различных позиционных системах счисления; 

свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество комплекс-
ных чисел, представлять комплексные числа в алгебраической и тригонометрической 
форме, выполнять арифметические операции с ними и изображать на координатной 
плоскости. 
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Уравнения и неравенства: 
свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и логариф-

мические неравенства, находить их решения с помощью равносильных переходов; 
осуществлять отбор корней при решении тригонометрического уравнения; 
свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, применять 

необходимые формулы для решения основных типов тригонометрических неравенств; 
свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений и нера-

венств, равносильные системы и системы-следствия, находить решения системы и со-
вокупностей рациональных, иррациональных, показательных и логарифмических 
уравнений и неравенств; 

решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические и три-
гонометрические уравнения и неравенства, содержащие модули и параметры; 

применять графические методы для решения уравнений и неравенств, а также 
задач с параметрами; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, урав-
нения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели 
с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат. 

Функции и графики: 
строить графики композиции функций с помощью элементарного исследования 

и свойств композиции двух функций; 
строить геометрические образы уравнений и неравенств на координатной плос-

кости; 
свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций; 
применять функции для моделирования и исследования реальных процессов. 
Начала математического анализа: 
использовать производную для исследования функции на монотонность и экс-

тремумы; 
находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной на отрезке; 
использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, 

в том числе социально-экономических, задачах, для определения скорости и ускорения 
процесса, заданного формулой или графиком; 

свободно оперировать понятиями: первообразная, определённый интеграл, нахо-
дить первообразные элементарных функций и вычислять интеграл по формуле Нью-
тона–Лейбница; 

находить площади плоских фигур и объёмы тел с помощью интеграла; 
иметь представление о математическом моделировании на примере составления 

дифференциальных уравнений; 
решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физиче-

ского характера, средствами математического анализа. 
 

Геометрия 

К концу 10 класса обучающийся научится: 
свободно оперировать основными понятиями стереометрии при решении задач 

и проведении математических рассуждений; 
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применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометриче-
ских задач; 

классифицировать взаимное расположение прямых в пространстве, плоскостей 
в пространстве, прямых и плоскостей в пространстве; 

свободно оперировать понятиями, связанными с углами в пространстве: между 
прямыми в пространстве, между прямой и плоскостью; 

свободно оперировать понятиями, связанными с многогранниками; 
свободно распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, пря-

моугольный параллелепипед, куб); 
классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации; 
свободно оперировать понятиями, связанными с сечением многогранников плос-

костью; 
выполнять параллельное, центральное и ортогональное проектирование фигур 

на плоскость, выполнять изображения фигур на плоскости; 
строить сечения многогранников различными методами, выполнять (выносные) 

плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 
вычислять площади поверхностей многогранников (призма, пирамида), геомет-

рических тел с применением формул; 
свободно оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и плос-

кость симметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры; 
свободно оперировать понятиями, соответствующими векторам и координатам в 

пространстве; 
выполнять действия над векторами; 
решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение гео-

метрических величин, применяя известные методы при решении математических за-
дач повышенного и высокого уровня сложности; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении стереометрических задач; 

извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о пространствен-
ных геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

применять полученные знания на практике: сравнивать и анализировать реаль-
ные ситуации, применять изученные понятия в процессе поиска решения математиче-
ски сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геомет-
рии, исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и 
теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением гео-
метрических величин; 

иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной ча-
сти фундамента развития технологий. 

К концу 11 класса обучающийся научится: 
свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, конической и 

сферической поверхностями, объяснять способы получения; 
оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром, конусом, 

сферой и шаром; 
распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) и объяснять способы 

получения тел вращения; 
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классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости; 
вычислять величины элементов многогранников и тел вращения, объёмы и пло-

щади поверхностей многогранников и тел вращения, геометрических тел с примене-
нием формул; 

свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел вращения и 
многогранников: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы, сфера, 
вписанная в многогранник или тело вращения; 

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных 
тел; 

изображать изучаемые фигуры, выполнять (выносные) плоские чертежи из ри-
сунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел вра-
щения; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространствен-
ных геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

свободно оперировать понятием вектор в пространстве; 
выполнять операции над векторами; 
задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 
решать геометрические задачи на вычисление углов между прямыми и плоско-

стями, вычисление расстояний от точки до плоскости, в целом, на применение век-
торно-координатного метода при решении; 

свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве, 
знать свойства движений; 

выполнять изображения многогранником и тел вращения при параллельном пе-
реносе, центральной симметрии, зеркальной симметрии, при повороте вокруг прямой, 
преобразования подобия; 

строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (парал-
лельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию и проходя-
щее через вершину), сечения шара; 

использовать методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего про-
ектирования, метод переноса секущей плоскости; 

доказывать геометрические утверждения; 
применять геометрические факты для решения стереометрических задач, пред-

полагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной и 
неявной форме; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение гео-
метрических величин; 

применять программные средства и электронно-коммуникационные системы 
при решении стереометрических задач; 

применять полученные знания на практике: сравнивать, анализировать и оцени-
вать реальные ситуации, применять изученные понятия, теоремы, свойства в процессе 
поиска решения математически сформулированной проблемы, моделировать реальные 
ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием гео-
метрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, свя-
занные с нахождением геометрических величин; 
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иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной ча-
сти фундамента развития технологий. 

 

Вероятность и статистика 

К концу 10 класса обучающийся научится: 
свободно оперировать понятиями: граф, плоский граф, связный граф, путь в 

графе, цепь, цикл, дерево, степень вершины, дерево случайного эксперимента;  
свободно оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт), случайное со-

бытие, элементарное случайное событие (элементарный исход) случайного опыта, 
находить вероятности событий в опытах с равновозможными элементарными событи-
ями; 

находить и формулировать события: пересечение, объединение данных событий, 
событие, противоположное данному, использовать диаграммы Эйлера, координатную 
прямую для решения задач, пользоваться формулой сложения вероятностей для веро-
ятностей двух и трех случайных событий; 

оперировать понятиями: условная вероятность, умножение вероятностей, незави-
симые события, дерево случайного эксперимента, находить вероятности событий с по-
мощью правила умножения, дерева случайного опыта, использовать формулу полной 
вероятности, формулу Байеса при решении задач, определять независимость событий 
по формуле и по организации случайного эксперимента; 

применять изученные комбинаторные формулы для перечисления элементов мно-
жеств, элементарных событий случайного опыта, решения задач по теории вероятно-
стей;  

свободно оперировать понятиями: бинарный случайный опыт (испытание), успех 
и неудача, независимые испытания, серия испытаний, находить вероятности событий: 
в серии испытаний до первого успеха, в серии испытаний Бернулли, в опыте, связан-
ном со случайным выбором из конечной совокупности;  

свободно оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятно-
стей, диаграмма распределения, бинарная случайная величина, геометрическое, бино-
миальное распределение.  

К концу 11 класса обучающийся научится: 
оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных величин, ис-

пользовать таблицу совместного распределения двух случайных величин для выделе-
ния распределения каждой величины, определения независимости случайных величин; 

свободно оперировать понятием математического ожидания случайной величины 
(распределения), применять свойства математического ожидания при решении задач, 
вычислять математическое ожидание биномиального и геометрического распределе-
ний;  

свободно оперировать понятиями: дисперсия, стандартное отклонение случайной 
величины, применять свойства дисперсии случайной величины (распределения) при 

решении задач, вычислять дисперсию и стандартное отклонение геометрического и 
биномиального распределений; 
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вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оценивать характе-
ристики генеральной совокупности данных по выборочным характеристикам. Оцени-
вать вероятности событий и проверять простейшие статистические гипотезы, пользу-
ясь изученными распределениями. 

 

1.2.3.9. Информатика 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 10 классе обучающи-
мися будут достигнуты следующие предметные результаты: 

владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в 
природе, технике и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс», 
«система», «компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», 
«система управления»; 

владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически оце-
нивать информацию, полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их по-
лучения и направления использования; 

понимание основных принципов устройства и функционирования современных 
стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных техно-
логий; 

 владение навыками работы с операционными системами, основными видами про-
граммного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации;  

соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с компьюте-
рами и другими компонентами цифрового окружения, понимание правовых основ ис-
пользования компьютерных программ, баз данных и материалов, размещённых в сети 
Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, 
умение определять информационный объём текстовых, графических и звуковых дан-
ных при заданных параметрах дискретизации; 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 
сообщений (префиксные коды);  

владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление 
заданного натурального числа в различных системах счисления, выполнять преобра-
зования логических выражений, используя законы алгебры логики; 

умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 
материалы с использованием возможностей современных программных средств и об-
лачных сервисов; 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе обучающи-
мися будут достигнуты следующие предметные результаты: 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об 
общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов и 
средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвраща-
ющих незаконное распространение персональных данных; 
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владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь 
во взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ацик-
лического графа; 

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обра-
ботки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на 
выбранном для изучения универсальном языке программирования высокого уровня 
(Паскаль, Python, Java, C++, C#), анализировать алгоритмы с использованием таблиц 
трассировки, определять без использования компьютера результаты выполнения не-
сложных программ, включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных 
исходных данных, модифицировать готовые программы для решения новых задач, ис-
пользовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования вы-
сокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, 
числовых последовательностей и массивов: представление числа в виде набора про-
стых сомножителей, нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального 
числа, записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10, вычисле-
ние обобщённых характеристик элементов массива или числовой последовательности 
(суммы, произведения, среднего арифметического, минимального и максимального 
элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию), сортировку 
элементов массива; 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, состав-
лять запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями), выпол-
нять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу дан-
ных, умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и обра-
ботки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего 
и наименьшего значений, решение уравнений); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов 
и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, по-
лученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому объ-
екту или процессу, представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с использованием 
различных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов госу-
дарственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и 
ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие 
представлений об использовании информационных технологий в различных профес-
сиональных сферах. 

 

1.2.3.10. Информатика (углублённый уровень) 
В процессе изучения курса информатики углублённого уровня в 10 классе обуча-

ющимися будут достигнуты следующие предметные результаты: 
владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в 

природе, технике и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс», 
«система», «компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», 
«система управления»; 
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владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически оце-
нивать информацию, полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их по-
лучения и направления использования, умение классифицировать основные задачи 
анализа данных (прогнозирование, классификация, кластеризация, анализ отклоне-
ний), понимать последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных 
данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, преобра-
зование данных, визуализация данных, интерпретация результатов; 

понимание основных принципов устройства и функционирования современных 
стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных техно-
логий; 

владение навыками работы с операционными системами, основными видами про-
граммного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, о 
базовых принципах организации и функционирования компьютерных сетей, об общих 
принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов и 
средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвраща-
ющих незаконное распространение персональных данных, соблюдение требований 
техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами 
цифрового окружения, понимание правовых основ использования компьютерных про-
грамм, баз данных и работы в сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, 
умение определять информационный объём текстовых, графических и звуковых дан-
ных при заданных параметрах дискретизации, умение определять среднюю скорость 
передачи данных, оценивать изменение времени передачи при изменении информаци-
онного объёма данных и характеристик канала связи; 

умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, ал-
горитма построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным осно-
ванием и построения числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной 
системе счисления с заданным основанием, умение выполнять арифметические опера-
ции в позиционных системах счисления; 

умение выполнять преобразования логических выражений, используя законы ал-
гебры логики, умение строить логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктив-
ной нормальных формах по заданной таблице истинности, исследовать область истин-
ности высказывания, содержащего переменные, решать несложные логические урав-
нения и системы уравнений; 

понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (за-
пись чисел в позиционной системе счисления, нахождение всех простых чисел в задан-
ном диапазоне, обработка многоразрядных целых чисел, анализ символьных строк и 
других), алгоритмов поиска и сортировки, умение определять сложность изучаемых в 
курсе базовых алгоритмов (суммирование элементов массива, сортировка массива, пе-
реборные алгоритмы, двоичный поиск) и приводить примеры нескольких алгоритмов 
разной сложности для решения одной задачи; 

владение универсальным языком программирования высокого уровня (Python, 
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Java, C++, C#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных, умение 
использовать основные управляющие конструкции, умение осуществлять анализ пред-
ложенной программы: определять результаты работы программы при заданных исход-
ных данных, определять, при каких исходных данных возможно получение указанных 
результатов, выявлять данные, которые могут привести к ошибке в работе программы, 
формулировать предложения по улучшению программного кода; 

умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 
материалы с использованием возможностей современных программных средств и об-
лачных сервисов; 

умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и обра-
ботки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего 
и наименьшего значений, решение уравнений, выбор оптимального решения, подбор 
линии тренда, решение задач прогнозирования). 

В процессе изучения курса информатики углублённого уровня в 11 классе обуча-
ющимися будут достигнуты следующие предметные результаты:  

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 
сообщений (префиксные коды), использовать простейшие коды, которые позволяют 
обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных, строить код, обеспечиваю-
щий наименьшую возможную среднюю длину сообщения при известной частоте сим-
волов, пояснять принципы работы простых алгоритмов сжатия данных; 

умение решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи по-
строения оптимального пути между вершинами графа, определения количества раз-
личных путей между вершинами ориентированного ациклического графа), умение ис-
пользовать деревья при анализе и построении кодов и для представления арифметиче-
ских выражений, при решении задач поиска и сортировки, умение строить дерево игры 
по заданному алгоритму, разрабатывать и обосновывать выигрышную стратегию 
игры; 

умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, уме-
ние использовать в программах данные различных типов с учётом ограничений на диа-
пазон их возможных значений, применять при решении задач структуры данных 
(списки, словари, стеки, очереди, деревья), использовать базовые операции со струк-
турами данных, применять стандартные и собственные подпрограммы для обработки 
числовых данных и символьных строк, использовать при разработке программ библио-
теки подпрограмм, знать функциональные возможности инструментальных средств 
среды разработки, умение использовать средства отладки программ в среде програм-
мирования, умение документировать программы; 

умение создавать веб-страницы; 
владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах созда-

ния и работы с ними, умение использовать табличные (реляционные) базы данных (со-
ставлять запросы в базах данных, выполнять сортировку и поиск записей в базе дан-
ных, наполнять разработанную базу данных) и справочные системы; 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов 
и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, по-
лученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому объ-
екту или процессу, представлять результаты моделирования в наглядном виде; 
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умение организовывать личное информационное пространство с использованием 
различных средств цифровых технологий, понимание возможностей цифровых серви-
сов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; 

понимание основных принципов работы, возможностей и ограничения примене-
ния технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие представ-
лений о круге решаемых задач машинного обучения (распознавания, классификации и 
прогнозирования) наличие представлений об использовании информационных техно-
логий в различных профессиональных сферах. 

 

1.2.3.11. Физика 

В процессе изучения курса физики базового уровня в 10 классе обучающийся 
научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современ-
ной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практи-
ческой деятельности людей; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная 
точка, инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, модели 
строения газов, жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при решении 
физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 
механики, молекулярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики: 
равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 
движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, диффузия, броуновское дви-
жение, строение жидкостей и твёрдых тел, изменение объёма тел при нагревании 
(охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллиза-
ция, кипение, влажность воздуха, повышение давления газа при его нагревании в за-
крытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах, электризация 
тел, взаимодействие зарядов; 

описывать механическое движение, используя физические величины: коорди-
ната, путь, перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинети-
ческая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощ-
ность; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 
их обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физическую ве-
личину с другими величинами; 

описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя фи-
зические величины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергия хаоти-
ческого движения молекул, среднеквадратичная скорость молекул, количество теп-
лоты, внутренняя энергия, работа газа, коэффициент полезного действия теплового 
двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых ве-
личин, их обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физиче-
скую величину с другими величинам; 

описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления 
(процессы), используя физические величины: электрический заряд, электрическое 
поле, напряжённость поля, потенциал, разность потенциалов; при описании правильно 
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трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы; ука-
зывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 
принципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 
механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, прин-
цип равноправия инерциальных систем отсчёта, молекулярно-кинетическую теорию 
строения вещества, газовые законы, связь средней кинетической энергии теплового 
движения молекул с абсолютной температурой, первый закон термодинамики, закон 
сохранения электрического заряда, закон Кулона, при этом различать словесную фор-
мулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, области) при-
менимости; 

объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических 

устройств; различать условия их безопасного использования в повседневной жизни;  
выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 

использованием прямых, и косвенных измерений, при этом формулировать про-
блему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложен-
ного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом вы-
бирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки по-
грешностей измерений; 

исследовать зависимости между физическими величинами с использованием 
прямых измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты по-
лученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 
по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 
учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с ис-
пользованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физи-
ческие законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую 
модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, 
проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения физической вели-
чины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую це-
почку рассуждений с использованием изученных законов, закономерностей и физиче-
ских явлений; 

использовать при решении учебных задач современные информационные техно-
логии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и 
научно-популярной информации, полученной из различных источников, критически 
анализировать получаемую информацию; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в разви-
тие науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и техноло-
гий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обес-
печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
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сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать ра-
боту группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в не-
стандартных ситуациях, оценивать вклад каждого из участников группы в решение 
рассматриваемой проблемы. 

В процессе изучения курса физики базового уровня в 11 классе обучающийся 

научится:  
демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современ-

ной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практи-
ческой деятельности людей, целостность и единство физической картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный элек-
трический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклон-
ная модель атомного ядра при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 
электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, свето-
вое, химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнит-
ная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, 
электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отраже-
ние, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, 
фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение линейча-
того спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптиче-
ские, электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления 
(процессы), используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электри-
ческое напряжение, электрическое сопротивление, разность потенциалов, электродви-
жущая сила, работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, ин-
дуктивность катушки, энергия электрического и магнитного полей, период и частота 
колебаний в колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе гармонических элек-
тромагнитных колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, при описа-
нии правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 
и единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с дру-
гими величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические ве-
личины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и им-
пульс фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании пра-
вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и еди-
ницы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими ве-
личинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 
принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения провод-
ников, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон прямолиней-
ного распространения света, законы отражения света, законы преломления света, урав-
нение Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон сохранения им-
пульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 
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постулаты Бора, закон радиоактивного распада, при этом различать словесную форму-
лировку закона, его математическое выражение и условия (границы, области) приме-
нимости; 

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, 
силы Ампера и силы Лоренца; 

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой лин-
зой; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 
использованием прямых, и косвенных измерений: при этом формулировать про-
блему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложен-
ного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом вы-
бирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки по-
грешностей измерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых изме-
рений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зави-
симости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 
исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 
учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с ис-
пользованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физи-
ческие законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую 
модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, 
проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения физической вели-
чины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую це-
почку рассуждений с использованием изученных законов, закономерностей и физиче-
ских явлений; 

использовать при решении учебных задач современные информационные техно-
логии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и 
научно-популярной информации, полученной из различных источников, критически 
анализировать получаемую информацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, раз-
личать условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в разви-
тие науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и техноло-
гий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обес-
печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде; 
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работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать ра-
боту группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в не-
стандартных ситуациях, оценивать вклад каждого из участников группы в решение 
рассматриваемой проблемы. 

 

1.2.3.12. Химия 

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования по 
химии на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 
общеобразовательной и общекультурной подготовки обучающихся. Они включают 
специфические для учебного предмета «Химия» научные знания, умения и способы 
действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности 
по получению нового знания и применению знаний в различных учебных и реальных 
жизненных ситуациях, связанных с химией. В программе по химии предметные 
результаты представлены по годам изучения. 

К концу обучения в 10 классе предметные результаты освоения курса 
«Органическая химия» отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей естественно-

научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании 
мышления и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для 
решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему 
здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает:  
основополагающие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка 

атома, молекула, валентность, электроотрицательность, химическая связь, структурная 
формула (развёрнутая и сокращённая), моль, молярная масса, молярный объём, 
углеродный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, 
гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород и азотсодержащие 
соединения, мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения);  

теории и законы (теория строения органических веществ А.М. Бутлерова, закон 
сохранения массы веществ);  

закономерности, символический язык химии;  
мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и 

системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, 
получении и безопасном использовании важнейших органических веществ в быту и 
практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, 
устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании 
состава, строения и превращений органических соединений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составления 
молекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул органических 
веществ и уравнений химических реакций, изготавливать модели молекул 
органических веществ для иллюстрации их химического и пространственного 
строения; 

сформированность умений устанавливать принадлежность изученных 
органических веществ по их составу и строению к определённому классу/группе 
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соединений (углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, 
высокомолекулярные соединения), давать им названия по систематической 
номенклатуре (IUPAC), а также приводить тривиальные названия отдельных 
органических веществ (этилен, пропилен, ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол, 
формальдегид, ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная кислота, олеиновая 
кислота, стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин); 

сформированность умения определять виды химической связи в органических 
соединениях (одинарные и кратные);  

сформированность умения применять положения теории строения органических 
веществ А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и 
строения; закон сохранения массы веществ; 

сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и 
химические свойства типичных представителей различных классов органических 
веществ (метан, этан, этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, 

бензол, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и 
уксусная кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота), 
иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениями соответствующих 
химических реакций с использованием структурных формул; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья 
(нефть, природный газ, уголь), способы их переработки и практическое применение 
продуктов переработки; 

сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям 
(массы, объёма, количества исходного вещества или продукта реакции по известным 
массе, объёму, количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции); 

сформированность умений владеть системой знаний об основных методах 
научного познания, используемых в химии при изучении веществ и химических 
явлений (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), использовать 
системные химические знания для принятия решений в конкретных жизненных 
ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой 
и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в 
соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 
(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение 
его свойств, качественные реакции органических веществ, денатурация белков при 
нагревании, цветные реакции белков) в соответствии с правилами техники 
безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, 
представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений 
соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 
получаемую из разных источников (средства массовой информации, Интернет и 
других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 
поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и 
окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые 
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организмы определённых органических веществ, понимая смысл показателя ПДК 
(предельно допустимой концентрации), пояснять на примерах способы уменьшения и 
предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять 
знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно 
точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты освоения курса «Общая и 
неорганическая химия» отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей естественно-

научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании 
мышления и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для 
решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему 
здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает:  
основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- 

электронные орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объём, валентность, 
электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, 
металлическая, водородная), кристаллическая решётка, типы химических реакций, 
раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, 
восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие);  

теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон 
Д.И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения 
энергии при химических реакциях), закономерности, символический язык химии, 
мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности 
химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и 
безопасном использовании важнейших неорганических веществ в быту и 
практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, 
устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании 
неорганических веществ и их превращений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составления 
формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру 
(IUPAC) и тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, 
углекислый газ, аммиак, гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и 
другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления 
химических элементов в соединениях различного состава, вид химической связи 
(ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в соединениях, тип 
кристаллической решётки конкретного вещества (атомная, молекулярная, ионная, 
металлическая), характер среды в водных растворах неорганических соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических 
веществ по их составу к определённому классу/группе соединений (простые вещества 
– металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 
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сформированность умений раскрывать смысл периодического закона 
Д.И. Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и 
прогностическую функции;  

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов 
химических элементов 1–4 периодов Периодической системы химических элементов 
Д.И. Менделеева, используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», 
«энергетические уровни», объяснять закономерности изменения свойств химических 
элементов и их соединений по периодам и группам Периодической системы 
химических элементов Д.И. Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические 
свойства неорганических веществ различных классов, подтверждать существование 
генетической связи между неорганическими веществами с помощью уравнений 
соответствующих химических реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакции по различным 
признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, 
изменению степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию 
катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, 
полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при 
которых эти реакции идут до конца;  

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный 
состав различных неорганических веществ, распознавать опытным путём ионы, 
присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-

восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих 
реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции 
от различных факторов; характер смещения химического равновесия в зависимости от 
внешнего воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в 
основе промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также 
сформированность представлений об общих научных принципах и экологических 
проблемах химического производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия 
«массовая доля вещества в растворе», объёмных отношений газов при химических 
реакциях, массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе 
или объёму одного из участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на 
основе законов сохранения массы веществ, превращения и сохранения энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой 
и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в 
соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 
(разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды 
растворов веществ с помощью универсального индикатора, влияние различных 
факторов на скорость химической реакции, реакции ионного обмена, качественные 
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реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония, решение 
экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии с 
правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным 
оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме записи 
уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих 
результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 
получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и 
других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 
поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и 
окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые 
организмы определённых веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на 
примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на 
организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять 
знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно 
точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

 

1.2.3.13. Биология 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 клвссе 
должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 
естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира 
и научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в раз-
витие биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных за-
дач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, 
клетка, организм, метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (са-
морегуляция), уровневая организация живых систем, самовоспроизведение (репродук-
ция), наследственность, изменчивость, рост и развитие; 

умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная, 
центральная догма молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Моргана, 
Н.И. Вавилова) и учения (о центрах многообразия и происхождения культурных рас-
тений Н.И. Вавилова), определять границы их применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание 
живых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического экспе-
римента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми вели-
чинами, объяснение полученных результатов, использованных научных понятий, тео-
рий и законов, умение делать выводы на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот, 
одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности процессов: обмена ве-
ществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического 



80 

обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуаль-
ного развития организма (онтогенез); 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов 
и явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обес-
печения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения 
норм грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание необходимо-
сти использования достижений современной биологии и биотехнологий для рацио-
нального природопользования; 

умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное скре-
щивание, сцепленное наследование, составлять схемы моногибридного скрещивания 
для предсказания наследования признаков у организмов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 
работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 
содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства 
массовой информации, научно-популярные материалы), этические аспекты современ-
ных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биоло-
гическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный 
аппарат биологии. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе 

должны отражать: 
сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира 
и научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в раз-
витие биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных за-
дач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популя-
ция, генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность 
организмов, видообразование, экологические факторы, экосистема, продуценты, кон-
сументы, редуценты, цепи питания, экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера; 

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синте-
тическая теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства 
К.М. Бэра, чередования главных направлений и путей эволюции А.Н. Северцова, уче-
ния о биосфере В.И. Вернадского), определять границы их применимости к живым си-
стемам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание 
живых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического экспе-
римента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми вели-
чинами, объяснение полученных результатов, использованных научных понятий, тео-
рий и законов, умение делать выводы на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: ви-
дов, популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем, 
особенности процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора, видооб-
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разования, приспособленности организмов, действия экологических факторов на орга-
низмы, переноса веществ и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений 
в экосистемах своей местности, круговорота веществ и биогеохимических циклов в 

биосфере; 
умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов 

и явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обес-
печения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения 
норм грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание необходимо-
сти использования достижений современной биологии для рационального природо-
пользования; 

умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса 
веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 
работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 
содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства 
массовой информации, научно-популярные материалы), рассматривать глобальные 
экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним собствен-
ную позицию; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биоло-
гическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный 
аппарат биологии. 

 

1.2.3.14. История 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего об-
щего образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально- эконо-
мических процессах XX — начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; уме-
ние характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской 
войны, новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе 
Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нациз-
мом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понима-
ние причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как ми-
ровой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на 
Украине и других важнейших событий XX — начала XXI в.; особенности развития 
культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной 
войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально- экономиче-
ское, политическое и культурное развитие России в XX — начале XXI в. 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 
всемирной истории XX — начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его 
изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зре-
ния (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источ-
ники разных типов; 
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4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, про-
цессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 
критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 
связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотно-
сить события истории родного края и истории России в XX — начале XXI в.; опреде-
лять современников исторических событий истории России и человечества в целом в 
XX — начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутен-
тичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиови-
зуальные) по истории России и зарубежных стран XX — начала XXI в., оценивать их 
полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и раз-
личия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источни-
ками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 
поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран XX — начала 
XXI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для 
решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с 
точки зрения ее соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической инфор-
мации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 
XX — начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источ-
никах; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диа-
грамм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разра-
ботки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе — на ре-
гиональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, националь-
ной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского 
общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов 
России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 
народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской 
истории; 

11)  знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 
XX — начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важ-
нейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «История России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, об-
щество, экономика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Пер-
вые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «во-
енного коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

3)НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. «Великий перелом». Индустри-
ализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический 
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строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 
4) Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: причины, силы сторон, основ-

ные операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского 
народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, 
зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. 
Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

5) СССР в 1945—1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая 
система «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная 
война и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины рас-
пада Советского Союза. 

6) Российская Федерация в 1992—2022 гг. Становление новой России. Возрож-
дение Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и соци-
альная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 
обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 
операция. Место России в современном мире. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «Всеобщая история»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участ-
ники, основные события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская си-
стема. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных стра-
нах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиро-
творения агрессора». Культурное развитие. 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 
4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 
5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социа-

лизма. Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониаль-
ных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техниче-
ская революция. Постиндустриальное и информационное общество. Современный 
мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на 
мировую систему. 

 

Предметные результаты изучения истории в 10 классе. 
Понимание значимости России в мировых политических и социально- экономи-

ческих процессах 1914—1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение ха-
рактеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, 
новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Совет-
ских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, 
значение советских научно-технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усво-
ением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории Рос-
сии 1914—1945 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им 
оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать исто-
рическую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании мето-
дов обучения и воспитания. 
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Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

называть наиболее значимые события истории России 1914—1945 гг., объяснять 
их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 
значительных событий, явлений, процессов истории России 1914—1945 гг., их значе-
ние для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914—1945 гг., выяв-
лять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 
фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлени-
ями, процессами истории России 1914—1945 гг. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 
исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 
политическое и культурное развитие России в 1914—1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном ис-
пользовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической 
личности, школьники должны осознать величие личности человека, влияние его дея-
тельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914—1945 гг., 
события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процес-
сов истории России 1914—1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории 
нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914—1945 гг., в которых 
участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 
исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме ис-
торических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и все-
мирной истории 1914—1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения 
в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (вер-
сию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники раз-
ных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из ис-
тории России, и всемирной истории 1914—1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) 
дополнительные источники информации; корректно использовать исторические поня-
тия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (опи-
сание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 
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1914—1945 гг. с использованием контекстной информации, представленной в истори-
ческих источниках, учебной, художественной и научно- популярной литературе, визу-
альных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 
оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и 
других странах в 1914—1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рас-
сматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 
1914—1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть 
авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и ху-
дожественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации 
из истории России и всемирной истории 1914—1945 гг. в форме сложного плана, кон-
спекта, реферата; 

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к 
наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зару-
бежных стран 1914—1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей по-
зиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для под-
тверждения или опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной 
или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и все-
мирной истории 1914—1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать 
наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процес-
сов 1914—1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с 
заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, про-
цессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений ис-
тории России и всеобщей истории 1914—1945 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных 
стран 1914—1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяс-
нения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно опреде-
ляемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типоло-
гическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 
1914—1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/кор-
ректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей 
истории России и зарубежных стран в 1914—1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических де-
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ятелей истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. по самостоятельно опреде-
ленным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические анало-
гии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 
связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотно-
сить события истории родного края и истории России в 1914—1945 гг.; определять 
современников исторических событий истории России и человечества в целом в 
1914—1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914—
1945 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указы-
вать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа истори-
ческой ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях ис-
торических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914—
1945 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно- следственных, 
пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 
1914—1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 
России и человечества в целом 1914—1945 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентич-
ные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизу-
альные) по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., оценивать их полноту 
и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; 
привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и все-
мирной истории 1914—1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России 
и зарубежных стран 1914—1945 гг., время и место его создания, события, явления, 
процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источ-
ника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом 
источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по исто-
рии России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубеж-
ных стран 1914—1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и 
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участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, до-
стоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубеж-
ных стран 1914—1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической ин-
формации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных истори-
ческих источников по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., делать вы-
воды; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискусси-
онных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять ути-
литарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, 
размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с перио-
дом, к которому он относится и другие); используя контекстную информацию, описы-
вать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников 
по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. (определять авторство, время 
создания, события, связанные с историческими источниками); используя контекстную 
информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности по-
иск исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. 
в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для реше-
ния познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки 
зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске истори-
ческой информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, не-
обходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных 
стран 1914—1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 
источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исто-
рических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 
анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных 
стран 1914—1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 
точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информа-
ции, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 
1914—1945 гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; 
формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 
приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 
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представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе — на региональ-
ном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исто-
рической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, про-
цессов) истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической инфор-
мации по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. и составлять на его ос-
нове план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные услов-
ными знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, 
территории расселения народов, государства, места расположения памятников куль-
туры и другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных 
стран 1914—1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рас-
сказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более ис-
торических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гт.; 
оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; 
делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и 
зарубежных стран 1914—1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (раз-
меры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополити-
ческих условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по ис-
тории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., с информацией из аутентичных ис-
торических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источ-
ники исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистиче-
ской информации по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. проводить 
сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных 
стран 1914—1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории Рос-
сии и зарубежных стран 1914—1945 гг. с информацией из других исторических источ-
ников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диа-
грамм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 
подготовке учебных проектов по истории России 1914—1945 гг., в том числе на реги-
ональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского обще-
ства: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, 
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людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов 
России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование мето-
дов обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обу-
чающимися особенностей развития нашей страны как многонационального государ-
ства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко- 

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с 
культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей 
страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле поли-
тического, социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, националь-
ной и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, 
особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном пробле-
мам, связанным с историей России и зарубежных стран 1914—1945 гг., создавать уст-
ные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зави-
симости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного рус-
ского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 
при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной 
войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, 
процессах истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., осознавать и понимать 
ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории Рос-
сии; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов 
нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 
1914—1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., выяв-
лять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргу-
менты в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при за-
щите Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 
1914—1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важней-
ших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Предметные результаты по учебному курсу «История России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, обще-
ство, экономика, культура. Предпосылки революции. 
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2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 
преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 
коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. «Великий перелом». Индустри-
ализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический 
строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

4) Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: причины, силы сторон, основные 
операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского 
народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, 
зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. 
Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

Предметные результаты по учебному курсу «Всеобщая история»: 
1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участ-

ники, основные события, результаты. Власть и общество. 
2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская си-

стема. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных стра-
нах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиро-
творения агрессора». Культурное развитие. 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 
4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 
Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний и уме-

ний: 
указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей 

истории 1914—1945 гг.; 
называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей исто-

рии 1914—1945 гг.; 
выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей исто-

рии 1914—1945 гг., 
делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный пе-

риод; 
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 

важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1914—1945 гг. 
 

Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально- экономи-
ческих процессах 1945—2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение ха-
рактеризовать историческое значение советских научно-технологических успехов, 
освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Рос-
сийской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специаль-
ной военной операции на Украине и других важнейших событий 1945—2022 гг.; осо-
бенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усво-
ением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории Рос-
сии 1945—2022 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им 
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оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать исто-
рическую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании мето-
дов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

называть наиболее значимые события истории России 1945—2022 гг., объяснять 
их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 
значительных событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 гг., их значе-
ние для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945—2022 гг., выяв-
лять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 
фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлени-
ями, процессами истории России 1945—2022 гг. 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945—2022 гг. 
Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном ис-

пользовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической 
личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его де-
ятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945—2022 гг., 
события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процес-
сов истории России 1945—2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории 
нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945—2022 гг., в которых 
участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 
исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме ис-
торических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и все-
мирной истории 1945—2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения 
в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (вер-
сию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники раз-
ных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из ис-
тории России, и всемирной истории 1945—2022 гг., привлекая учебные тексты и (или) 
дополнительные источники информации; корректно использовать исторические поня-
тия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 
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по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (опи-
сание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 
1945—2022 гг. с использованием контекстной информации, представленной в истори-
ческих источниках, учебной, художественной и научно- популярной литературе, визу-
альных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 
оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и 
других странах в 1945—2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рас-
сматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 
1945—2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть 
авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и ху-
дожественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации 
из истории России и всемирной истории 1945—2022 гг. в форме сложного плана, кон-
спекта, реферата; 

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к 
наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зару-
бежных стран 1945—2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей по-
зиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для под-
тверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или 
предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемир-
ной истории 1945—2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать 
наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процес-
сов 1945—2022 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с 
заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, про-
цессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений ис-
тории России и всеобщей истории 1945—2022 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных 
стран 1945—2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяс-
нения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно опреде-
ляемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типоло-
гическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 
1945—2022 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности 

(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических 
деятелей истории России и зарубежных стран в 1945—2022 гг.; 
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сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических де-
ятелей истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. по самостоятельно опреде-
ленным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические анало-
гии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 
связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотно-
сить события истории родного края и истории России в 1945—2022 гг.; определять 
современников исторических событий истории России и человечества в целом в 
1945—2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945—
2022 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указы-
вать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа истори-
ческой ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях ис-
торических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945—
2022 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно- следственных, 
пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 
1945—2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 
России и человечества в целом 1945—2022 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентич-
ные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизу-
альные) по истории России и зарубежных стран 1945— 2022 гг., оценивать их полноту 
и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; 
привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и все-
мирной истории 1945—2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России 
и зарубежных стран 1945—2022 гг., время и место его создания, события, явления, 
процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источ-
ника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом 
источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по исто-
рии России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубеж-
ных стран 1945—2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и 
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участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, до-
стоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубеж-
ных стран 1945—2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической ин-
формации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных истори-
ческих источников по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., делать вы-
воды; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискусси-
онных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять ути-
литарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, 
размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с перио-
дом, к которому он относится и другие); используя контекстную информацию, описы-
вать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников 
по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. (определять авторство, время 
создания, события, связанные с историческими источниками); используя контекстную 
информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности по-
иск исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. 
в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для реше-
ния познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки 
зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске истори-
ческой информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, не-
обходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных 
стран 1945—2022 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 
источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исто-
рических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 
анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных 
стран 1945—2022 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 
точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информа-
ции, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 
1945—2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную . в различных источниках; 
формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 
приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 
представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном 
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материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-

ний: 
определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исто-

рической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, про-
цессов) истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической инфор-
мации по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. и составлять на его ос-
нове план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные услов-
ными знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, 
территории расселения народов, государства, места расположения памятников куль-
туры и другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных 
стран 1945—2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рас-
сказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более ис-
торических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 
оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; де-
лать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и 
зарубежных стран 1945—2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (раз-
меры территорий стран, расстояния и другое), социально- экономических и геополи-
тических условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по ис-
тории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., с информацией из аутентичных ис-
торических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источ-
ники исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистиче-
ской информации по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. проводить 
сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных 
стран 1945—2022 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории Рос-
сии и зарубежных стран 1945—2022 гг. с информацией из других исторических источ-
ников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диа-
грамм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 
подготовке учебных проектов по истории России 1945—2022 гг., в том числе на реги-
ональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского обще-
ства: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов 
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России. 
Достижение данного предметного результата предполагает использование мето-

дов обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обу-
чающимися особенностей развития нашей страны как многонационального государ-
ства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко- 

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с 
культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей 
страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле поли-
тического, социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, националь-
ной и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, 
особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном пробле-
мам, связанным с историей России и зарубежных стран 1945—2022 гг., создавать уст-
ные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зави-
симости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного рус-
ского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 
при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной 
войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, 
процессах истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., осознавать и понимать 
ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории Рос-
сии; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов 
нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 
1945 — 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., выяв-
лять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргу-
менты в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при за-
щите Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 
1945—2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важней-
ших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Предметные результаты по учебному курсу «История России»: 

1) СССР в 1945—1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая 
система «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная 
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война и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины рас-
пада Советского Союза. 

2) Российская Федерация в 1992—2022 гг. Становление новой России. Возрож-
дение Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и соци-
альная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 
обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 
операция. Место России в современном мире. 

Предметные результаты по учебному курсу «Всеобщая история»: 
1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социа-

лизма. Экономические и политические изменения в странах Запада. 
2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное 
общество. 

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 
2022 г. и его влияние на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-
ний: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей 
истории 1945—2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей исто-
рии 1945—2022 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей исто-
рии 1945—2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран 
в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 
важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 гг. 

 

1.2.3.15. Обществознание 

Предметные результаты освоения программы 10 класса по обществознанию (ба-
зовый уровень). 

Владеть знаниями об (о) обществе как целостной развивающейся системе в един-
стве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных по-
требностях и общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; особен-
ностях процесса цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы 
жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; перспективах раз-
вития современного общества, тенденциях развития Российской Федерации; человеке 
как субъекте общественных от-ношений и сознательной деятельности; особенностях 
социализации личности и ее этапах в современных условиях; деятельности и ее струк-
туре; 

сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее 
критериях; формах и методах мышления; особенностях профессиональной деятельно-
сти в области науки; 

об (о) историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и мате-
риальной культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и 
культуры; 
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об (о) экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе 
государственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конку-
ренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной эко-
номике; роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государ-
ственной власти, механизмах принятия бюджетных решений; особенностях професси-
ональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценно-
сти человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного 
труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 
справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, преемствен-
ности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций наро-
дов России, общественной стабильности и целостности государства на примерах раз-
делов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и ис-
пользовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том 
числе достижений российской науки и искусства, направлений научно-технологиче-
ского развития Российской Федерации, при изложении собственных суждений и по-
строении устных и письменных высказываний, включая понятия: общество и его типы, 
социальный институт, общественный прогресс, деятельность, социальные интересы, 
глобализация, личность, социализация, истина, мышление, духовная культура, духов-
ные ценности, народная культура, массовая культура, элитарная культура, ценности и 
идеалы; образование, наука, искусство, религия, мораль, мировоззрение, экономиче-
ская система, экономический рост, экономический цикл, ограниченность ресурсов, об-
щественные блага, валовой внутренний продукт, факторы долгосрочного экономиче-
ского роста; механизмы государственного регулирования экономики, между-народное 
разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, 
личность, свобода, культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев ис-
пользуемые в социальных науках понятия и термины, отражающие явления и про-
цессы социальной действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы 
познания, культуры; виды знания, науки, религий; виды и уровни образования в Рос-
сийской Федерации; виды налоговых систем, издержек производства, безработицы, 
финансовых услуг; типы и виды рыночных структур; факторы производства; источ-
ники финансирования предприятий. 

Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать при-
мерами причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи под-
систем и элементов общества; материальной и духовной культуры; уровней и методов 
научного познания; мышления и деятельности; общественного и индивидуального со-
знания; чувственного и рационального познания; народной, массовой и элитарной 
культуры; экономической деятельности и проблем устойчивого развития; макроэконо-
мических показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономиче-
ской сферах жизни российского общества; противоречивого характера общественного 
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прогресса; глобализации; культурного многообразия современного общества; возрас-
тания роли науки в современном обществе; инфляции, безработицы; функции образо-
вания, науки, религии как социальных институтов; морали; искусства; экономические 
функции государства; Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы 
Российской Федерации; предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 
систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в со-
циальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 
социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, 
социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический ме-
тод. 

Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обществе», 
«Духовная культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной ин-
формации о многообразии путей и форм общественного развития, российском обще-
стве, об угрозах и вызовах развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о пробле-
мах и современных тенденциях, направлениях и механизмах экономического развития, 
полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на интер-
нет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государственные 
документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных зна-
ковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести це-
ленаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 
делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 
сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении раз-
делов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 
полученные знания об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о 
человеке, его познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее 
результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной 
и междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные 
работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и 
тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями 
других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социаль-
ных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции, осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерыв-
ного образования; использовать средства информационно-коммуникационных техно-
логий в решении различных задач при изучении разделов «Человек в обществе», «Ду-
ховная культура», «Экономическая жизнь общества». 

Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях 
о человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, соб-
ственные суждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на 
формирование личности; противоречивых последствий глобализации; соотношения 
свободы и необходимости в деятельности человека; значения культурных ценностей и 
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норм в жизни общества, в духовном развитии личности; роли государства в экономике; 
путей достижения экономического роста; взаимосвязи экономической свободы и со-
циальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о (об) типах общества; 
многообразии путей и форм общественного развития; человеке как результате биоло-
гической и социокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее моти-
вации; этапах социализации; особенностях научного познания в социально-гуманитар-
ных науках; духовных ценностях; субкультуре и контркультуре; диалоге культур; ка-
тегориях морали; возможностях самовоспитания; особенностях образования и науки в 
современном обществе; свободе совести; значении поддержания межконфессиональ-
ного мира в Российской Федерации; многообразии функций искусства; достижениях 
современного российского искусства; использовании мер государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; выборе способов 
рационального экономического поведения людей, особенностях труда молодежи в 
условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, мо-
дельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании фи-
нансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и исполь-
зовать информацию для принятия ответственных решений по достижению финансо-
вых целей и управлению личными финансами при реализации прав и обязанностей по-
требителя финансовых услуг с учетом основных способов снижения рисков и правил 
личной финансовой безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного обще-
ства, общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов лично-
сти, научного познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, эконо-
мической жизни общества, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуника-
ций, определять степень достоверности информации; соотносить различные оценки 
социальных явлений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку дей-
ствиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм. 

Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выяв-
лять с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия 
коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфлик-
тов; оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения ценностей, 
социальных норм, включая нормы морали и права, экономической рациональности; 
осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и 
наркомании. 
 

Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию (ба-
зовый уровень). 

Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной стра-
тификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о 
семье как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направле-
ниях социальной политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки 
семьи; 
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о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государ-
ственной политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях 
органов государственной власти; 

о (об) праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Рос-
сийской Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в 
Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Фе-
дерации; правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, об-
разовательных, административных, уголовных правовых отношений; экологическом 
законодательстве, гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценно-
сти человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного 
труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 
справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, преемствен-
ности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций наро-
дов России, общественной стабильности и целостности государства на примерах раз-
делов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование обще-
ственных отношений в Российской Федерации». 

Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и ис-
пользовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изло-
жении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, 
включая понятия: социальные общности, социальные группы и отношения между 
ними, социальная стратификация, социальное неравенство, социальный статус, соци-
альная роль, социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, со-
циальные нормы, социальный контроль и самоконтроль, социальный конфликт, поли-
тическая власть, политический институт, политические отношения, политическая си-
стема, государство, национальная безопасность, политическая культура, политическая 
элита, политическое лидерство, политический процесс, право, источник права, система 
права, норма права, отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая от-
ветственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный 
процесс, правовой статус, гражданство Российской Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, соци-
альная справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев ис-
пользуемые в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явле-
ния и процессы, в том числе: социальные общности и группы; виды социальной мо-
бильности; типы семьи; социальные нормы; социальные конфликты; формы социаль-
ных девиаций; виды миграционных процессов в современном мире; формы государ-
ства; политические партии; виды политического лидерства, избирательных и партий-
ных систем, политическихидеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; ис-
точники права; нормативные правовые акты; виды правовых отношений; правонару-
шения; виды юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина 
Российской Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской Феде-
рации; способы защиты гражданских прав, правоохранительные органы; организаци-
онно-правовые формы юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; 
права и обязанности работников и работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги 



102 

и сборы в Российской Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды ад-
министративных правонарушений и наказаний; экологические правонарушения; спо-
собы защиты права на благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды 
наказаний в уголовном праве. 

Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно- следственные, 
функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, 
формы государства, политической культуры личности и ее политического поведения, 
системы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни 
общества; права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и раз-
вития общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, полити-
ческой сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской Фе-
дерации; возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; 
социальных конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения 
и юридической ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; соци-
ального контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в Россий-
ской Федерации; политических партий; средств массовой информации в политической 
жизни общества; правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 
систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни 
общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы соци-
ального познания, в том числе социологические опросы, биографический, сравни-
тельно-правовой метод, политическое прогнозирование. 

Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», «По-
литическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 
Федерации», для анализа социальной информации о социальном и политическом раз-
витии российского общества, направлениях государственной политики в Российской 
Федерации, правовом регулировании общественных процессов в Российской Федера-
ции, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на 
интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государ-
ственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в 
различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источни-
ков, вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недоста-
ющих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в ин-
формационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения 
при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регу-
лирование общественных отношений в Российской Федерации». 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 
полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической 
сфере, правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представ-
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лять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ со-
циальной и междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и 
письменные работы (развернутые ответы, сочи-нения) по изученным темам, состав-
лять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные 
тексты. 

Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представи-
телями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных 
социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения 
личной гражданской позиции; осознания роли непрерывного образования; использо-
вать средства информационно-коммуникационных технологий в решении раз-личных 
задач при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое 
регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

Формулировать на основе социальных ценностей и при-обретенных знаний о 
структуре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законода-
тельстве Российской Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам со-
циальной мобильности, ее форм и каналов в современном российском обществе; ми-
грационных процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов политики в по-
литическом процессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соотноше-
ния прав и свобод человека с обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о (об) со-
циальной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии 
общества; особенностях политической власти, структуре политической системы; роли 
Интернета в современной политической коммуникации; необходимости поддержания 
законности и правопорядка; юридической ответственности за совершение правонару-
шений; механизмах защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений 
несовершеннолетних работников; особенностях уголовной ответственности несовер-
шеннолетних для объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о (об) конституционных принципах 
национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая 
этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально неза-
щищенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской Феде-
рации; федеративном устройстве и политической системе Российской Федерации на 
современном этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Россий-
ской Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; ос-
новах конституционного, строя Российской Федерации; субъектах гражданских право-
отношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании оказа-
ния образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения тру-
дового договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав ра-
ботников; порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях 
налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского 
процесса фактами социальной действительности, модельными ситуациями, приме-
рами из личного социального опыта. 

Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, за-
фиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать 
и использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том 
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числе в цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения лич-
ной финансовой безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, по-
литической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по 
каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; со-
относить различные оценки социального взаимодействия, политических событий, пра-
вовых отношений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям 
людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том 
числе норм морали и права. 

Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью получен-
ных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять 
стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведе-
ние людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы 
морали и права, ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведе-
ния, опасность алкоголизма и наркомании. 

 

1.2.3.16. География 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к 
концу 10 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе науч-
ных дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: приводить 
примеры проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие со-
временная географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том 
числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объ-
ектов и территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать 
источники географической информации для определения положения и взаимораспо-
ложения объектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объек-
тов в пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, 
ареалы распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и пло-
щади территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с раз-
личными формами правления и государственного устройства, стран- лидеров по про-
изводству основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основ-
ных международных магистралей и транспортных узлов, стран- лидеров по запасам 
минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных гео-
графических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 
хозяйства: различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбаниза-
цию, ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демо-
графический кризис и распознавать их проявления в повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для опреде-
ления и сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явдений, 
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в том числе: для определения и сравнения показателей уровня развития мирового хо-
зяйства (объёмы ВВП, промышленного, сельскохозяйственного производства и дру-
гие) и важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, ха-
рактеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество 
жизни населения мира и отдельных стран, с использованием источников географиче-
ской информации, сравнения структуры экономики аграрных, индустриальных и пост-
индустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности минеральными, водными, 
земельными и лесными ресурсами с использованием источников географической ин-
формации, для классификации крупнейших стран, в том числе по особенностям гео-
графического положения, форме правления и государственного устройства, уровню 
социально-экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым 
ими позициям относительно России, для классификации ландшафтов с использова-
нием источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологиче-
скими процессами и явлениями; между природными условиями и размещением насе-
ления, в том числе между глобальным изменением климата и изменением уровня Ми-
рового океана, хозяйственной деятельностью и возможными изменениями в размеще-
нии населения, между развитием науки и технологии и возможностями человека про-
гнозировать опасные природные явления и противостоять им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смерт-
ности, средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой насе-
ления, развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на окру-
жающую среду; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географи-
ческих знаний; 

4) владение, географической терминологией и системой базовых географиче-
ских понятий: применять социально-экономические понятия: политическая карта, гос-
ударство, политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное гос-
ударство, федеративное государство, воспроизводство населения, демографический 
взрыв, демографический кризис, демографический переход, старение населения, со-
став населения, структура населения, экономически активное население, индекс чело-
веческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, 
«климатические беженцы», расселение населения, демографическая политика, субур-
банизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые ин-
дустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 
международная экономическая интеграция, международная хозяйственная специали-
зация, международное географическое разделение труда, отраслевая и территориаль-
ная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая 
революция», «водородная энергетика», «зелёная энергетика», органическое сельское 
хозяйство, глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», 
международные экономические отношения, устойчивое развитие для решения учеб-
ных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географи-
ческими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздей-
ствия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 
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наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения (ис-
следования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 
географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их раз-
вития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической инфор-
мации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, гео-
информационные системы, адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и дру-
гие источники географической информации для выявления закономерностей соци-
ально-экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и дру-
гим источникам географической информации качественные и количественные показа-
тели, характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возраст-
ной структуры населения отдельных стран с использованием источников географиче-
ской информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 
географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентирован-
ных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для 
решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации 
из различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необ-
ходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий 
мира и России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяй-
ственного потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты 
и другие) географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и тер-
риториальной структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития 
отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации инфор-
мации из различных источников; 

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 объяснения 
изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том 
числе: объяснять особенности демографической политики в странах с различным ти-
пом воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в 
уровнях урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурс-
ного капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 
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особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) прак-
тико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки раз-
нообразных явлений и процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важ-
нейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и 
явления, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с исполь-
зованием источников географической информации, влияние урбанизации на окружа-
ющую среду, тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства и изменения 
его отраслевой и территориальной структуры, изменение климата и уровня Мирового 
океана для различных территорий, изменение содержания парниковых газов в атмо-
сфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы 
и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических про-
блем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и обще-
ства: различия в особенностях проявления глобальных изменений климата, повышения 
уровня Мирового океана, в объёмах выбросов парниковых газов в разных регионах 
мира, изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий на 
примере регионов и стран мира, на планетарном уровне. 
 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к 
концу 11 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе науч-
ных дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять 
роль географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объ-
ектов и территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать 
источники географической информации для определения положения и взаимораспо-
ложения регионов и стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, 
особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изучен-
ных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных гео-
графических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 
хозяйства: распознавать географические особенности проявления процессов воспроиз-
водства, миграции населения и урбанизации в различных регионах мира и изученных 
странах; 

использовать знания об основных географических закономерностях для опреде-
ления географических факторов международной хозяйственной специализации изу-
ченных стран; сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-эко-
номического развития, специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для 
классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по особенностям геогра-
фического положения, форме правления и государственного устройства, уровню соци-
ально-экономического развития, типам воспроизводства населения с использованием 
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источников географической информации; 
устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологиче-

скими процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и разме-
щением населения, природными условиями и природноресурсным капиталом и отрас-
левой структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран за-
рубежной Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географи-
ческих знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географиче-
ских понятий: применять изученные социально-экономические понятия: политическая 
карта, государство; политико-географическое положение, монархия, республика, уни-
тарное государство, федеративное государство; воспроизводство населения, демогра-
фический взрыв, демографический кризис, старение населения, состав населения, 
структура населения, экономически активное население, Индекс человеческого разви-
тия (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение насе-
ления, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалопо-
лисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; 
ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интегра-
ция; международная хозяйственная специализация, международное географическое 
разделение труда; отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транс-
национальные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная энергетика, 
«зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой эконо-
мики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, 
устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географи-
ческими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздей-
ствия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 
наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения (ис-
следования); формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения (иссле-
дования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 
географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их раз-
вития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической инфор-
мации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, гео-
информационные системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и дру-
гие источники географической информации для выявления закономерностей соци-
ально-экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории 
регионов мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 
источникам географической информации качественные и количественные показатели, 
характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, про-
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исходящие в них; географические факторы международной хозяйственной специали-
зации отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 
географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять 
различные методы познания для решения практикоориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации 
из различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необ-
ходимую для изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченно-
сти природными и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенци-
ала стран, глобальных проблем человечества и их проявления на территории (в том 
числе в России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты 
и другие) географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов 
мира и изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, гео-
графических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации инфор-
мации из различных источников; 

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 объяснения 
изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в стра-
нах мира: объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-

экономического развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и раз-
мещении населения, в уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 
структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной 
структуры хозяйства изученных стран, особенности международной специализации 
стран и роль географических факторов в её формировании; особенности проявления 
глобальных проблем человечества в различных странах с использованием источников 
географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки раз-
нообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 
сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических про-
цессов; изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; 
политико-географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние 
международных миграций на демографическую и социально-экономическую ситуа-
цию в изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика топливно-энер-
гетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества 
экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и соци-
ально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления международ-
ных экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы 
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и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических про-
блем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и обще-
ства; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 
глобальных проблем. 

  

1.2.3.17. Физическая культура 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные ре-
зультаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»:  
характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления и 

формы организации, роль и значение в жизни современного человека и общества; 
ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической куль-

туре и спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при организации ак-
тивного отдыха в разнообразных формах физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой деятельности; 
положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физиче-

ской культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формы орга-
низации, возможность использовать для самостоятельных занятий с учётом индивиду-
альных интересов и функциональных возможностей.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 
проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание разнооб-

разных форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, физкуль-
турно-массовых мероприятий и спортивных соревнований;  

контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального состо-
яния организма, использовать их при планировании содержания и направленности са-
мостоятельных занятий кондиционной тренировкой, оценке её эффективности;  

планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, под-
бирать содержание и контролировать направленность тренировочных воздействий на 
повышение физической работоспособности и выполнение норм Комплекса «Готов к 
труду и обороне».  

Раздел «Физическое совершенствование»: 
выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, ис-

пользовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных 
занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной фи-
зической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивиду-
альных интересов в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в планиро-
вании кондиционной тренировки; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах 
спорта в условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство 
по одному из освоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол); 

демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических ка-
честв, результатов в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне».  
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К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные ре-
зультаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»:  
характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укреп-

ления здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий кон-
диционной тренировкой;  

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации 
труда, профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособно-
сти, предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных 
занятий физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их предупре-
ждения и оказания первой помощи.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 
планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой дея-

тельности с целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации 
работоспособности и функциональной активности основных психических процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа 
с целью восстановления организма после умственных и физических нагрузок;  

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению 
нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их со-
держание и физические нагрузки исходя из индивидуальных результатов в тестовых 
испытаниях.  

Раздел «Физическое совершенствование»: 
выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, ис-

пользовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных 
занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной фи-
зической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивиду-
альных интересов и потребностей в физическом развитии и физическом совершенство-
вании; 

демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических едино-
борств, выполнять их во взаимодействии с партнёром; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах 
спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, 
волейбол, баскетбол);  

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических 
качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов 
к труду и обороне». 
 

1.2.3.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся актив-
ной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового без-
опасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, об-
щества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих 
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проблем безопасности и способности построения модели индивидуального и группо-
вого безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечи-
вать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для лич-
ности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их 
применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в раз-
личных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в 
социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опас-
ных и экстремальных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвы-
чайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 
движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание 
правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике; зна-
ние о порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на 
транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение приме-
нять их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природ-
ного характера; сформированность представлений об экологической безопасности, 
ценности бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой 
помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и не-
инфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность 
представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и фи-
зического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о необхо-
димых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опас-
ные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; 
умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; сформированность 
нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять 
их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде 

(в том числе криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную 
деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 
предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 
общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности 
граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на 
жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли госу-
дарства в противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экс-
тремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; знание по-
рядка действий при объявлении разного уровня террористической опасности; знание 
порядка действий при угрозе совершения террористического акта, при совершении 
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террористического акта, при проведении контртеррористической операции; 
10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угро-

зах военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обо-
роны государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области 
гражданской обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных 
принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформирован-
ность представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопас-
ности. 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 
включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

 

1.2.3.19. Индивидуальный проект. 
Учебный предмет «Индивидуальный проект» направлен на достижение метапред-

метных результатов. 
 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБ-
ЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достиже-
ние планируемых результатов освоения ФОП СОО и ФГОС СОО и обеспечение эф-
фективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 
процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации являются: 
• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обуче-

ния как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследова-
ний муниципального, регионального и федерального уровней;  
• оценка результатов деятельности педагогических работников как основа атте-

стационных процедур; 
• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа ак-

кредитационных процедур. 
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых ре-
зультатах освоения обучающимися ФОП СОО.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
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• стартовую диагностику; 
• текущую и тематическую оценку; 
• психолого-педагогическое наблюдение; 
• внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 
• независимую оценку качества образования; 
• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 
уровней. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реали-
зует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образо-
вательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обуча-
ющихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познава-
тельных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной гра-
мотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в ка-
честве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятель-
ностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так 
и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 
обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже ба-
зового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся ре-
шать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающи-
мися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отде-
ляющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и 
усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 
• оценку предметных и метапредметных результатов; 
• использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 
использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 
процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 
управления качеством образования; 
• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практиче-
ских (в том числе исследовательских) и творческих работ; 
• использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучаю-

щихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимо-
оценка); 
• использования мониторинга динамических показателей освоения умений и зна-

ний, в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 
(цифровых) технологий. 
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Комплексный подход к оценке образовательных достижений в ЧОУ СОШ 
«Творчество» включает следующие составляющие: 

1. Работа над проектом в рамках учебного предмета «Индивидуальный проект» 
и его публичная защита, что дает возможность оценить отдельные УУД, так как такая 
деятельность нацелена на развитие метапредметных действий. 

2. Контрольные точки по учебному предмету – каждый учитель-предметник са-
мостоятельно определяет количество КТ по предмету (но не менее того количества, 
которое задано ООП). Также самостоятельно решает, что оценивает при анализе дан-
ной КТ: только предметные или УУД и предметные результаты.  

Кол-во часов в 
неделю по 
предмету 

Кол-во КТ по 
предмету 

КТ 

(предметные 
результаты) 

КТ 

(предметные 
результаты и 

УУД) 
1 ч Не менее 5 2 3 

2-3 ч Не менее 7 3 4 

4 ч и более Не менее 9 4 5 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов 
не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффек-
тивности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации 
и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образова-
тельной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мо-
ниторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основыва-
ется на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педаго-
гической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных лич-
ностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, приня-
тых в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 
организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной де-
ятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 
выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов 
в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, до-
пускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) дан-
ных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной органи-
зации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе еже-
дневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 
обобщаются в конце обучения по программе среднего общего образования и представ-
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ляются в виде характеристики. Любое использование данных, полученных в ходе мо-
ниторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-
нируемых результатов освоения ФОП СОО, которые отражают совокупность познава-
тельных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а 
также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формы оценки: 
для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной 

основе; 
для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с пись-

менной (компьютеризованной) частью; 
для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов 
выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 
менее чем один раз в два года. 

Проектная деятельность выполняется на уроках и прописана в рабочих програм-
мах учителей по предметам. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется учителями-

предметниками образовательной организации в ходе учебной деятельности по пред-
мету. Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается учителями-

предметниками и прописывается в рабочей программе по предмету. В ходе выполне-
ния учащимися установленных письменных работ (контрольных точек по предмету) 
отслеживается проявление УУД, которые возможно было проконтролировать при вы-
полнении этого вида работы. Учителем-предметником заносится в анализ контрольной 
работы отметка о проявленном УУД (Приложение № 7 Анализ КТ). С совокупности 
все учебные предметы дают возможность увидеть картину сформированности УУД в 
целом у каждого ученика. В конце каждого учебного года данные сводятся в единый 
лист, который хранится в портфолио учащегося. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита индивидуального итогового проекта. На защите проекта заполняется 
лист оценки, в котором руководители и эксперты фиксируют проявленные УУД. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обуча-
ющимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных плани-
руемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планиру-
емых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познава-
тельных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, 
с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 
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том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) дей-
ствий, а также компетентностей, релевантных соответствующим направлениям функ-
циональной грамотности. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, 
применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание 
роли изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, 
знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 
алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 
использование изучаемого материала при решении учебных задач, различаю-

щихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познаватель-
ных действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятель-
ности по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразова-
нию при решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельно-
сти, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использова-
ние приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 
различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контек-
ста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обу-
чающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реаль-
ной жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в 
ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в Приложении № 9, 

которое является часть ООП и доводится до сведения учащихся и их родителей (закон-
ных представителей). 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 
включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 
и способов оценки (см. Приложение № 10 к ООП ООО «Оценка Метапредметных ре-
зультатов»); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (см. Прило-
жение № 9 к ООП ООО «Оценка предметных результатов по отдельным учебным 
предметам»); 

график контрольных мероприятий – график Оценочных процедур и перечень кон-
трольных точек по предмету (прописаны в КТП). 

 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 
обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится адми-
нистрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа 
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(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки 
являются структура мотивации и владение познавательными универсальными учеб-
ными действиями: универсальными и специфическими для основных учебных пред-
метов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 
знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального про-
движения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть форми-
рующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагности-
ческой, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существу-
ющих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные пред-
метные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения реко-
мендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности про-
движения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно отно-
ситься к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не сов-
падающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; ин-
струментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления противоре-
чий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным 
источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, 
использования различных методов и способов фиксации информации, ее преобразова-
ния и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные 
и письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследова-
ния и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым 
ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и 
взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенно-
стями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учеб-
ных методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в 
рабочих программах. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусмат-
ривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов 
и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей 
коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творче-
ской активности обучающегося, направленности, широты или избирательности инте-
ресов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших до-
стижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как до-
кументы, фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, ди-
пломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. 
На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио от-
дается документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы 
и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно 
утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ для портфолио 
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ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии се-
мьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 
допускается. Портфолио в части подборки документов может быть сформировано как 

в электронном виде, так и в печатном в течение всех лет обучения в основной и средней 
школе самим учащимся. Результаты, представленные в портфолио, используются при 
поступлении в высшие учебные заведения (Приложение 3) 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой про-
цедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а 
также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведе-
ния, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный вы-
бор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием 
для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализа-
ции.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучаю-
щихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полуго-
дия и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная атте-
стация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполне-
ния тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-
зультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государ-
ственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных измери-
тельных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на 
уровне выполнения не менее 50 % от максимального балла за выполнение заданий ба-
зового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 
образовательной организации.  

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 
государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процеду-
рой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 
образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государствен-
ного экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использо-
ванием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 
заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 
использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или ин-
дивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государ-
ственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 
Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложе-
ния), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  
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В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 
проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатыва-
ются на основании планируемых результатов обучения. При этом минимальная гра-
ница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в 
качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения пред-
мета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 
научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внут-
ренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 
К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксирован-
ные в системе накопленной оценки. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 
они демонстрировали возможность оценки всей совокупности планируемых результа-
тов и каждого из них. Результаты промежуточной оценки являются основанием для 
итоговой оценки по предмету. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая от-
метка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксиру-
ется в документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем 
общем образовании. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

 2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В 
ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

2.1.1. Рабочие программы учебных предметов. 
Школа предусматривает непосредственное применение при реализации ООП 

ООО и ООП СОО федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский 
язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «Основы безопас-
ности жизнедеятельности». 

Программы по учебным предметам основной школы разработаны в соответствии 
с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 
основной образовательной программы основного общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования и на ос-
новании Положения о рабочей программе учителя, работающего по Федеральным гос-
ударственным стандартам. (Приложение 4) 

Рабочие программы включают следующие разделы: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 
2) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебного модуля; 
3) тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспита-

ния, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программа по учебным предметам являются неотъемлемой частью 
основной образовательной программы основного общего образования, являются 
Приложением 5 к ООП ООО ЧОУ СОШ «Творчество», формируются отдельно от 
образовательной программы в папки (на электронном носителе), рассматрива-
ются на педагогическом совете школы, утверждаются директором школы. Раз-
рабатываются ежегодно. 

 

2.1.2. Программы курсов внеурочной деятельности  
Программы курсов внеурочной деятельности основной школы разработаны в со-

ответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предмет-
ным) освоения основной образовательной программы основного общего образования 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования и реализуют Федеральный государственный образовательный стандарт в ча-
сти, формируемой участниками образовательного процесса в объёме 30 % от общего 
учебного плана образовательного учреждения. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 
2) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебного модуля; 
3) тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспита-

ния, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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Рабочие программа по курсам внеурочной деятельности являются неотъем-
лемой частью основной образовательной программы основного общего образова-
ния, являются Приложением 5 к ООП ООО ЧОУ СОШ «Творчество», формиру-
ются отдельно от образовательной программы в папки (на электронном носи-
теле), рассматриваются на педагогическом совете школы, утверждаются дирек-
тором школы. Разрабатываются ежегодно. 
 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙ-
СТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) обучаю-
щихся на уровне СОО в ЧОУ СОШ «Творчество» составлена в соответствии с норма-
тивными документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• приказом Минпросвещения России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении фе-
дерального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-
ния»; 

• приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении фе-
деральной образовательной программы среднего общего образования».  

Универсальные учебные действия трактуются во ФГОС СОО как обобщенные 
учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных 
областях и являющиеся результатами освоения обучающимися основной образова-
тельной программы среднего общего образования. 

В соответствии с ФГОС СОО программа формирования УУД содержит: 
• цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий;  
• описание места Программы и ее роли в реализации требований Стандарта; 
• описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной де-
ятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образова-
тельной деятельности; 

• типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 
• описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 
• описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся; 
• планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
• описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурс-
ного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-
щихся; 
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•  методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения обу-
чающимися универсальных учебных действий. 

Программа формирования УУД на уровне СОО составлена в соответствии с Фе-
деральной образовательной программой среднего общего образования и включает три 
раздела: 

• целевой; 
• содержательный; 
• организационный. 

 

2.2.1. Целевой раздел 

На уровне среднего общего образования в ЧОУ СОШ «Творчество» продолжается 
формирование универсальных учебных действий (далее – УУД), систематизирован-
ный комплекс которых закреплен во ФГОС СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 
развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно 
формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и дости-
гают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего 
общего образования. Помимо возрастания сложности выполняемых действий, повы-
шается уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно 
новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в 
становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства успешности решения пред-
метных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается 
также способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на внеучеб-
ные ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 
УУД начинают использоваться как универсальные в различных жизненных кон-
текстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти 
за счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете 
управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие 
регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД. 
Обучающиеся осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для 
решения разноплановых учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 
профессиональных задач, для эффективного разрешения конфликтов. Старший школь-
ный возраст является ключевым для развития познавательных УУД и формирования 
собственной образовательной стратегии. Появляется сознательное и развернутое фор-
мирование образовательного запроса. Это особенно важно с учетом повышения вари-
ативности на уровне среднего общего образования, когда обучающийся оказывается в 
ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору буду-
щей профессии. 

Программа формирования УУД направлена: 
• на реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным резуль-

татам освоения основной образовательной программы; 
• повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 



124 

• формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 
методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской дея-
тельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

• формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного 
на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы; 

• обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 
самосовершенствованию и саморазвитию, а также на реализацию системно-деятель-
ностного подхода, положенного в основу ФГОС СОО, и развивающего потенциала об-
щего образования. 

Программа формирования УУД обеспечивает: 
• развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и само-

определению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и устано-
вок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

• формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учеб-
ной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстни-
ками; 

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных дей-
ствий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных обла-
стях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

• создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследо-
вательской и проектной деятельности обучающихся; 

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно-иссле-
довательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах и др.), возможность получения прак-
тико-ориентированного результата; 

• формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 
ИКТ, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презента-
цией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопас-
ного использования ИКТ; 

• формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчи-
вого развития общества; 

• возможность практического использования приобретенных обучающимися ком-
муникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

• подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональ-
ной деятельности. 

2.2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 
1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 
2. Описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 
3. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
4. Типовые задачи по формированию УУД. 
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5. Методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися УУД. 

2.2.2.1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание среднего общего образования определяется программой среднего об-
щего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих програм-
мах. 

Педагоги в ЧОУ СОШ «Творчество» используют федеральные рабочие про-
граммы, в которых определенные во ФГОС СОО УУД отражаются в трех компонен-
тах: 

• как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые ре-
зультаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования» 
(представлены в РП педагогов); 

• в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 
учебного содержания (в Приложении № 10 к СОП ООО); 

• в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования (пред-
ставлены в рабочих программах по учебным предметам). 

 

Русский язык и литература. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базо-

вые логические действия: 
устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классифика-

ции и обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных 
функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 
устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных произ-
ведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопо-
ставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, интер-
претациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюде-
нии (например, традиционный принцип русской орфографии и правописание череду-
ющихся гласных и другие); при изучении литературных произведений, направлений, 
фактов историко-литературного процесса; анализировать изменения (например, в лек-
сическом составе русского языка) и находить закономерности; формулировать и ис-
пользовать определения понятий; толковать лексическое значение слова путём уста-
новления родовых и видовых смысловых компонентов, отражающих основные родо-

видовые признаки реалии; 
выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем 

(например, схем сложного предложения с разными видами связи); графических моде-
лей (например, при объяснении правописания гласных в корне слова, правописании 
«н» и «нн» в словах различных частей речи) и другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа имею-
щихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и 
неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 
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развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом соб-
ственного речевого и читательского опыта. 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в худо-
жественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 
произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 
сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, ин-
терпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том 
числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко- ли-
тературного процесса. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базо-
вые исследовательские действия: 

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической 
сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики 
и другие); 

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-вырази-
тельных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, 
стилистических изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой за-
дачи, критически оценивать их достоверность; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при под-
боре примеров о роли русского языка как государственного языка Российской Федера-
ции, средства межнационального общения, национального языка русского народа, од-
ного из мировых языков и другие); 

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы 
действия в собственную речевую практику (например, применять знания о нормах про-
изношения и правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь 
переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литератур-
ных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 
литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству по-
знания отечественной и других культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми поняти-
ями и методами современного литературоведения; определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художествен-
ных произведений. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает ра-
боту с информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 
информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информа-
ции, государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать досто-
верность информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её 
целевой аудитории, выбирать оптимальную форму её представления и визуализации 
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(презентация, таблица, схема и другие); 
владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информа-

ционной безопасности. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 
владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и пись-

менной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 
учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, 
логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социаль-
ных знаков; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; кор-
ректно выражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное 
отношение к оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, зада-
вать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; 
самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и 
письменные тексты с учётом цели и особенностей аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной 
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 
ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать дей-
ствия по их достижению; 

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

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

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 
практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 
инициативным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разра-
батывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает уме-
ния: 

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

оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать 
собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и дру-
гие; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их при-
чины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту и кор-
ректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной 
литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части 
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культуры; выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуаль-
ным, духовно-нравственным развитием личности; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в 
том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных 
героев и проблем, поставленных в художественных произведениях. 

 

Иностранный язык. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базо-

вые логические и исследовательские действия: 
анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли сред-

ствами иностранного и родного языков; 
распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений ино-

странного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 
выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностран-

ного языка (например, грамматических конструкции и их функций); 
сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на ино-

странном языке; 
различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; 
анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и пись-

менных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования ре-
зультатов анализа в собственных высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению 
особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматиче-
ских), социокультурных явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследо-
вания (исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипо-
тезы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведён-
ного наблюдения за языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде элек-
тронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеуроч-
ной деятельности; 

проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению 
соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучае-
мого языка. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает ра-
боту с информацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 
чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержа-
ния, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной пере-
работки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 
перевода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, 
тезисов); 
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оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распозна-
вать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 
воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические выска-

зывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответ-
ствии с условиями и целями общения; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-
ватных языковых средств изучаемого иностранного языка; 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, 
таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 
текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 
полным пониманием, с нахождением интересующей информации); 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникатив-
ной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утвер-
ждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проект-
ной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей 
аудитории; 

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбран-
ного профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает уме-
ния: 

планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять 
свою роль и координировать свои действия с другими членами команды; 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаи-
модействия; 

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его про-
должать поиск совместного решения поставленной задачи); 

корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых 
данных или информации; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы 
межкультурного общения. 

 

Математика и информатика. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базо-

вые логические действия: 
выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между 

понятиями; формулировать определения понятий; 
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа; 
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выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаи-
мосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать 
критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 
отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые 
и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов реше-
ния, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных крите-
риев). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базо-
вые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по уста-

новлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению 
зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, использовать различные 
методы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведен-
ного наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, 
выводов и обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает ра-
боту с информацией: 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и интер-
претировать информацию различных видов и форм представления; систематизировать 
и структурировать информацию, представлять ее в различных формах; 

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным кри-
териям, воспринимать ее критически; 

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

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обоб-
щать, моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию за-
дачи, отображать графически, записывать с помощью формул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; 
распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского ха-
рактера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индук-
цию, дедукцию, аналогию, математические методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможно-
стей современных программных средств и облачных технологий, использовать таблич-
ные базы данных; 
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использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и про-
цессов, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; пред-
ставлять результаты моделирования в наглядном виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 
умения: 

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою 
точку зрения в устных и письменных текстах; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 
решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 
суждения с суждениями других участников диалога; в корректной форме формулиро-
вать разногласия и возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и 
ход эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя 
пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно вы-
бирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 
штурмы» и другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы 
при решении учебных задач; планировать организацию совместной работы, распреде-
лять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать 
мнения нескольких людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 
команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформу-
лированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает уме-
ния: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой 
информации; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-
ствий и мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, 
самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных оши-
бок; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной самостоя-
тельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины 
достижения или недостижения результатов деятельности. 

 

Естественно-научные предметы. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базо-

вые логические действия: 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, хими-

ческих, биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и яв-
ления с использованием физических законов и теорий, например, закона сохранения 
механической энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, 
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молекулярно-кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в 
проявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному классу химических со-
единений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явле-
ний), например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, моде-
лей газа, жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реак-
ций; 

применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь пре-
образовывать модельные представления при решении учебных познавательных и прак-
тических задач, применять модельные представления для выявления характерных при-
знаков изучаемых веществ и химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом полу-
чения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 
оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать по-
следствия использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей 
среды с позиций экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые ор-
ганизмы безопасности; представлений о рациональном природопользовании (в про-
цессе подготовки сообщений, выполнения групповых проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, 
объяснять основные принципы действия технических устройств и технологий, таких 
как: ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, теле-
визор, телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в практической 
жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базо-
вые исследовательские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного маг-
нита на рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода ма-
лых колебаний математического маятника от параметров колебательной системы; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, напри-
мер: зависимости периода обращения конического маятника от его параметров; зави-
симости силы упругости от деформации для пружины и резинового образца; исследо-
вание остывания вещества; исследование зависимости полезной мощности источника 
тока от силы тока; 

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о пря-
мой пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью 
тела; о независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное 
расстояние от его массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном 
уровне); 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключе-
выми понятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и 
процессы с использованием физических величин, например: скорость электромагнит-
ных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона; 
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уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельно-
сти, например, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, 
например: отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, 
дисперсия света (на базовом уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать 
качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; ре-
шать расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие примене-
ния знаний из разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний 
из других предметов естественно-научного цикла; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, 
решать качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерно-
сти и физические явления (на базовом уровне); 

проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось враще-
ния; конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости 
твёрдого тела, имеющего площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает ра-
боту с информацией: 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целе-
вой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подго-
тавливать сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в 
современной науке; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-
шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать ин-
формационные. технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представ-
ления информации при подготовке сообщений о применении законов физики, химии в 
технике и технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками инфор-
мации в области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и 
оценку достоверности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 
умения: 

аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зре-
ния; 

при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов ре-
шения задач, результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; 
в ходе дискуссий о современной естественнонаучной картине мира; 

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведе-
нии и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников ин-
формации по изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; 
при обсуждении вопросов межпредметного характера (например, по темам «Движение 
в природе», «Теплообмен в живой природе», «Электромагнитные явления в природе», 
«Световые явления в природе»). 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает уме-
ния: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, 
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химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 
самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач по фи-

зике и химии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 
решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области фи-
зики, химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выпол-
нения опытов, проектов или исследований, вносить коррективы в деятельность, оце-
нивать соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения 
при решении качественных и расчетных задач; 

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении ре-
зультатов учебных исследований или решения физических задач. 

 

Общественно-научные предметы. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базо-

вые логические действия: 
характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские ду-

ховно-нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловлен-
ность, актуальность в современных условиях; 

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесто-
ронне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 
и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 

устанавливать существенные признак или основания для классификации и типо-
логизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, системати-
зировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, например, 
по хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основа-
ниям, проводить классификацию стран по особенностям географического положения, 
формам правления и типам государственного устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 
связи подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, эконо-
мической деятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических пока-
зателей и качества жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и 
наблюдаемыми климатическими изменениями; 

оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные 
явления и события, их роль и последствия, например, значение географических факто-
ров, определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, 
значение импортозамещения для экономики нашей страны; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 
оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с попытками фаль-
сификации исторических фактов, отражающих важнейшие события истории России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базо-
вые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для фор-
мулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой на 
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фактический материал, в том числе используя источники социальной информации раз-
ных типов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, 
творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания (ре-
конструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процес-
сов истории родного края, истории России и всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 
предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемир-
ной истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргумен-
тированную позицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, нахо-
дить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и крите-
рии решения; самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 
выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможно-
стей, аргументировать предлагаемые варианты решений при выполнении практиче-
ских работ; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов изучения социальных явлений и 
процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а также спе-
циальные методы социального познания, в том числе социологические опросы, био-
графический метод, социальное прогнозирование, метод моделирования и сравни-
тельно-исторический метод; владеть элементами научной методологии социального 
познания. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает ра-
боту с информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных ти-
пов и различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяс-
нения, гипотезы и теории, обобщать историческую информацию по истории России и 
зарубежных стран; 

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести це-
ленаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 
делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 
сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации раз-
личных видов и форм представления; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 
анализа социальной информации о социальном и политическом развитии российского 
общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, право-
вом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из 
источников разного типа в решении когнитивных, коммуникативных и организацион-
ных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ре-
сурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов 
письменных исторических источников по истории России и всемирной истории, выяв-
ления позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, достоверности содержания. 
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Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 
умения: 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания 
особенностей политического, социально-экономического и историко- культурного 
развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, тради-
циями и обычаями народов России; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каж-
дого члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по 
вопросам развития общества в прошлом и сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с 
социально-гуманитарной подготовкой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает уме-
ния: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 
ставить и формулировать собственные задачи с использованием исторических приме-
ров эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внеш-
них врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-экономиче-
ского и культурного развития России; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятель-
ности, используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с представите-
лями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных со-
циальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения лич-
ной гражданской позиции. 
 

Индивидуальный проект 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 
всесторонне;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем;  
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навы-

ками разрешения проблем;  
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практи-

ческих задач, применению различных методов познания;  
овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при со-
здании учебных и социальных проектов;  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, клю-
чевыми понятиями и методами;  

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оцени-
вать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материаль-
ных и нематериальных ресурсов; 
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уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедея-
тельности;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  
ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений;  
владеть навыками получения информации из источников разных типов, самосто-

ятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 
различных видов и форм представления;  

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым 
и морально-этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-
шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-
бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;  

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной без-
опасности личности.  

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;  
развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств;  
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

ствия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мне-
ний участников, обсуждать результаты совместной работы;  

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-
бинированного взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях про-
являть творчество и воображение, быть инициативным.  

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-
ненных ситуациях;  

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресур-
сов, собственных возможностей и предпочтений;  

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за реше-

ние;  
оценивать приобретенный опыт;  
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных обла-

стях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;  
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  
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использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;  
уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;   
самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состоя-

ние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверен-
ным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-
ность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 
проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 
учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопе-
реживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с дру-
гими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  
признавать свое право и право других на ошибки;  
развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

2.2.2.2. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-ис-
следовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной дея-
тельности 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивиду-
альный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 
(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практи-
ческой, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Учебный курс «Индивидуальный проект» включен в учебный план СОО. Реали-
зация курса в объеме 34 учебных часов предусмотрена в 10 классе. 

Результаты выполнения индивидуального проекта в ЧОУ СОШ «Творчество» от-
ражают: 

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской дея-
тельности, критического мышления; 

• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности; 

• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных за-
дач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных об-
ластей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, плани-
рования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирова-
ния аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презента-
ции результатов. 
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рам-
ках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть пред-
ставлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: ин-
формационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструк-
торского, инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность 
обеспечивает формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситуациях, 
навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 
обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми и на уровне среднего об-
щего образования имеет свои особенности. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в 
функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необ-
ходимых для освоения социальной жизни и культуры. Более активной становится роль 
самих обучающихся, которые самостоятельно формулируют предпроектную идею, 
ставят цели, описывают необходимые ресурсы и др. Начинают использоваться эле-
менты математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации ре-
зультатов исследования. Проблематика и методология индивидуального проекта ори-
ентированы на интеграцию знаний и использование методов двух и более учебных 
предметов одной или нескольких предметных областей. 

 

2.2.2.3. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающи-
еся  получат представление: 

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и науч-
ных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надеж-
ность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований 
в естественных науках;  

• об истории науки; 
• о новейших разработках в области науки и технологий; 
• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

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

• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в резуль-
татах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реа-
лизации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры 
и др.). 

Обучающиеся научатся: 
• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-по-

знавательных задач; 
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• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 
учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 
жизни; 

• использовать элементы математического моделирования при решении исследо-
вательских задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результа-
тов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся 
научатся: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проек-
тирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 
благе; 

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной дея-
тельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 
пространстве; 

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 
видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 
целей; 

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходи-
мые для достижения поставленной цели; 

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в раз-
личных областях деятельности человека; 

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему пара-
метров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 
исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков; 

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, кото-
рые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, ви-
деть возможные варианты применения результатов. 
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2.2.2.4. Типовые задачи по формированию универсальных учебных дей-
ствий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направ-
ленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего 
образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в пред-
метном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, ре-
жимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 
обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 
форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. 
п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 
задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных собы-
тий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятель-
ного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

  

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 
обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 
б) разрабатывать дизайн научного исследования; 
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 
На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 
формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 
представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего об-
щего образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводя-
щие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины 
мира. Например: 

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 
– методологические и философские семинары; 
– образовательные экспедиции и экскурсии; 
– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 
·выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 
·выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучае-

мыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 
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·выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного со-
общества, региона, мира в целом. 

Пример задания по формированию познавательных универсальных учебных 
действий (В.П. Максаковский. Учебник по географии для 10-11 классов) 

Цель: формирование универсальных учебных действий 2.1., 2.2., 2.4.. 2.5. 
Класс: 10. 
Учебные дисциплины: география, обществознание, история. 
Форма выполнения: индивидуально. 
Задание и его описание. 
Используя текст учебника, материалы периодической печати, радио- и теле-

передач, Интернета, приведите примеры, характеризующие: 
а) географию горячих точек на современной политической карте мира; 
б) географию самопровозглашённых (непризнанных) государств на этой карте; 
в) как в 2011 г. в результате социального взрыва изменилось геополитическое 

положение арабских стран 

Используя полученную информацию, дополните ваши ответы об изменениях на 
политической карте. 

Задание выполняется учеником индивидуально. Добытые знания фиксируются в 
виде записей в тетради. 

Результат работы обучающийся представляет в виде устного сообщения – ответа 
на вопрос, в виде дополнения при устном или письменном ответе на вопрос об изме-
нениях на политической карте мира, при участии в дискуссиях по обществознанию и 
истории в части истории 21 века. 

Критерии оценивания: привлечены дополнительные источники информации (бо-
лее 2); рассказ связный, структурированный, логичный, последовательный; получен-
ная информация правильно интерпретирована с точки зрения общей логики изучае-
мого предмета, полученная информация применена не только в изучаемой теме. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего об-
разования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для орга-
низации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ста-
вить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и органи-
зациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность ком-
муникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесни-
ками, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и науч-
ной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 
проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 
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Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоя-
тельно 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 обеспечи-
вать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, исполь-
зуемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный 
характер и касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих 
в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабо-
чей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 
– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально суще-

ствующих бизнес-практик; 
– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообще-

ства. К таким проектам относятся: 
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация во-

лонтерских акций; 
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организа-

ция благотворительных акций; 
б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направлен-

ности, выходящих за рамки образовательной организации; 
– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 
а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 
 

Пример задания по формированию коммуникативных универсальных учебных 
действий. 

Цель: формирование коммуникативных учебных действий 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. 
Класс: 10, 11 

Форма выполнения: групповая работа 

Учебные дисциплины: внеурочная деятельность 

Задание и его описание. 
Мастер – класс подготавливается одним человеком индивидуально, остальные во-

лонтёры являются участниками и помощниками в работе с детьми, следят за выполне-
нием правил техники безопасности. 

Руководитель работы должен выполнить следующие действия: 
1) Подобрать в интернете интересный проект для мастер - класса, учитывая возраст 
и физические особенности детей. 
2) Подобрать необходимые материалы для мастер – класса, учитывая сложность 
работы и безопасность детей. 
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3) Объяснить детям алгоритм действия. 
4) Оказать помощь нуждающимся в ней детям. 
5) Придумать игру с получившимися объектами, сделать выводы по работе. 

Результатом работы является обсуждение интересных или сложных моментов, не-
большая выставка и фоторепортаж. Руководитель работы меняется с каждым мастер – 

классом. 
 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обес-
печивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 
обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использо-
вать возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной обра-
зовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последую-
щей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университе-

тах; 
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализа-

ции, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализа-

ции. 
Пример задания по формированию регулятивных универсальных учебных дей-

ствий (учебник Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина Русский язык и литература. 10-11 кл.) 
· Цель: формирование универсальных учебных действий 1.1, 1.4, 1.5, 1.6. 
· Класс: 10. 
· Учебные дисциплины: русский язык. 
· Форма выполнения: индивидуальная и/или групповая. 
· Задание и его описание (опережающее задание). 

Тема - Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 
имён числительных. Правописание имён числительных. 

Используя свои знания по данной теме, текст учебника, материалы Интер-
нета, дополнительные источники, самостоятельно вспомните всё о данной части 
речи (данные кратко зафиксируйте), более подробно остановитесь на тех призна-
ках, которые вам трудны. Самостоятельно определите круг орфограмм, которые 
связаны с этой частью речи. 

Результат работы обучающиеся представляют в виде письменной работы (в лю-
бом удобном им для работы виде - конспект, таблица, схема и др.). При работе на уроке 
готовый материал активно используется, в дополнительных поисках учащийся не нуж-
дается.  
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Критерии оценивания: учащийся с помощью или без помощи ДЗ отвечает на лю-
бые вопросы учителя по данной теме, письменные задания выполняет на положитель-
ную оценку. До начала работы на уроке учащийся подтверждает свою готовность 
устно и в течение урока подтверждает это своей работой. 

 

2.2.2.5. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и приме-
нения обучающимися УУД. 

Мониторинг успешности освоения и применения УУД организуется в рамках 
внутришкольного контроля. 

Первый уровень контроля осуществляется учителями-предметниками в различ-
ных формах (диагностические работы, работы на компетентностной основе, семинары, 
защиты проектов и т.д.). Измерителями могут служить разработанные как самим педа-
гогом, так и стандартизированные задания предметного и метапредметного характера. 

Учитывая особенности каждого предмета учитель сам выбирает форму и вид кон-
трольной точки (русский язык: диктант, изложения, тест; география: практические ра-
боты, работы с контурной карты, тесты; технология: практический проект и т.д.). В 
зависимости от вида контрольной точки учитель-предметник в листе анализа кон-
трольной работы определяет УУД, которые можно отследить в данной контрольной 
работе. 

Аналогичная работа проводится по всем предметам, и если контрольная точка 
подразумевает возможность присоединения конкретного УУД к определенному типу 
заданий, то учитель продумывает такую работу заранее и составляет лист анализа кон-
трольной работы с учетом контроля отдельных видов УУД.  

В конце учебного года по результатам контрольных работ формируется индиви-
дуальный лист ученика, в котором отражено процентное проявление УУД  

Во второй уровень контроля входит контроль классного руководителя, деятельно-
стью которого является оценка достижений учащихся в течение всего учебного года 
(Портфолио, листы достижений и т.д.) 

Внутренняя оценка метапредметных результатов образовательного учреждения 
включает в себя текущее (формирующее) оценивание. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный со-
став способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится 
как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диагно-
стическую и коррекционную. Цель такого оценивания - увидеть проблемы и трудности 
в освоении способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвида-
ции возникших проблем и трудностей. Формирующая оценка образовательных резуль-
татов детей проводится педагогом в соответствии с согласованным подходом к плани-
рованию и реализации образовательного процесса для всех учащихся на протяжении 
всего периода обучения. Цель такого оценивания выявлять сильные и слабые стороны 
каждого ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на повы-
шение успеваемости обучающихся. У учеников должно сложиться четкое понимание 
того, в каких разделах программы происходит их рост и что именно они могут сделать 
для улучшения своей успеваемости. 

По итогам прохождения курса проводится диагностика успешности освоения и 
применения УУД, которая включает в себя следующие процедуры: 
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1) защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обуча-
ющимися универсальных учебных действий; 

2) заполнение педагогами базы данных, в которой отмечается проявленные УУД 
в контрольных точках; 

3) сбор полной информации об уровне проявленных УУД у каждого ученика в 
Портфолио ученика. 

В качестве форм сохранения результатов реализации программы по формирова-
нию УУД используются: 

-результаты текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражаю-
щие динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся; 

-результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 
основных формируемых способов действий; 

-внеучебные достижения школьников. 
Для сохранения результатов учащихся используются: 
1) портфолио (накопительные папки, листы достижений, дневник успеха и т.д.); 
2) таблицы анализов различных видов работ. 
«Портфолио» ученика, формируемого учеником с помощью классного руководи-

теля, представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор и анализ) 
образцов и продуктов: оценочных листов диагностических работ (стартовые, проме-
жуточные, итоговые и (по желанию) диагностические, тематические проверочные ра-
боты); продуктов учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презен-
таций и т.п.). 

Инструменты оценки качества: 
- выполнение проектной работы - оценка успешности освоения и применения 

УУД; 
-предметные задачи (в т.ч. разноуровневые) – оценка уровней овладения учащи-

мися основных предметных способов действий; 
-компетентностно-ориентированные задачи – оценка уровней овладения учащи-

мися метапредметных умений; 
-проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социаль-

ного опыта; 
-диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его кор-

рекция; 
-проверочные работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-оце-

ночной деятельности, планирования учебной деятельности ребенка; 
-наблюдение и т.д. 
 

2.2.3. Организационный раздел 

Условия реализации программы формирования УУД в ЧОУ СОШ «Творчество» 
обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-исследователь-
ской деятельности обучающихся. 

Образовательное пространство ЧОУ СОШ «Творчество» обеспечивает формиро-
вание УУД. Для этого в школе созданы следующие условия: 

• реализуется сетевое взаимодействие с организациями общего и дополнитель-
ного образования, с учреждениями культуры; 
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• обеспечена возможность формирования индивидуальной образовательной 
траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной об-
разовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 
формы получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, 
учебной группы); 

• используются дистанционные формы получения образования как элемент ин-
дивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

• обеспечена возможность вовлечения обучающихся в проектную деятельность, 
в том числе в деятельность социального проектирования и социального предприни-
мательства; 

• обеспечена возможность вовлечения обучающихся в разнообразную исследо-
вательскую деятельность; 

• обеспечена возможность широкой социализации обучающихся как через реа-
лизацию социальных проектов, так и через организованную разнообразную соци-
альную практику: работу в волонтерских организациях, участие в благотворитель-
ных акциях, марафонах и проектах. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководя-

щими и иными работниками; 
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной орга-

низации, участвующими в реализации основной образовательной программы и созда-
нии условий для ее разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образо-
вательной организации, реализующей образовательную программу общего образова-
ния. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководя-
щими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имею-
щихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной ор-
ганизации, участвующих в реализации основной образовательной программы и созда-
нии условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами ат-
тестации — квалификационными категориями. 

Категория работников 

Подтверждение 
уровня квалифи-
кации докумен-

тами об образова-
нии (профессио-

нальной перепод-
готовке) (%) 

Подтверждение уровня квалифика-
ции результатами аттестации 

Соответствие за-
нимаемой должно-

сти (%) 

Квалификацион-
ная категория 

(%) 

Воспитатели  100 60 40 

Руководящие работники 100 50 50 

 



148 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 
образовательной организации, участвующих в реализации основной образовательной 
программы общего образования характеризуется долей работников, повышающих ква-
лификацию не реже одного раза в три года. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификацион-
ного уровня педагогических работников, участвующих в реализации основной образо-
вательной программы общего образования является система методической работы, 
обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 
требований ФГОС СОО. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации сотрудников организу-
ется двумя основными способами: 1) повышение квалификации во внешних организа-
циях; 2) повышение квалификации внутри образовательной организации через участие 
в работе методического совета, взаимное посещение уроков, участие в тематических 
рабочих группах.  
 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  
Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания ООП СОО ЧОУ СОШ «Творчество» (далее — 

Программа воспитания) разработана на основе федеральной рабочей программы вос-
питания для общеобразовательных организаций. Данная Программа основывается на 

единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образо-
вания, соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных органи-
заций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 
• предназначена для планирования и организации системной воспитательной де-

ятельности в ЧОУ СОШ «Творчество»; 

• разработана с участием рабочей группы и утверждена педагогическим советом 
школы; 

• реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 
совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социаль-
ными институтами воспитания; 

• предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным ду-
ховным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 
поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых консти-
туционных норм и ценностей; 

• предусматривает историческое просвещение, формирование российской куль-
турной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела:  
целевой,  
содержательный, 
организационный. 
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2.3.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.3.1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Содержание воспитания обучающихся в ЧОУ СОШ «Творчество» определяется 
содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, ко-
торые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы опре-
деляют 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 традици-
онные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способ-
ной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мир-
ному созиданию и защите Родины. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: развитие лично-
сти, 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, взаимо-
помощи и взаимоуважения, исторической памяти и преемственности поколений, един-
ства народов России), а также принятых в российском обществе правил и норм пове-
дения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Задачи воспитания обучающихся: 

• усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, тра-
диций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

• формирование и развитие личностного отношения к этим нормам, ценностям, 
традициям (их освоение, принятие); 

• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социо-
культурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 
применения полученных знаний; 

• достижение личностных результатов освоения общеобразовательных про-
грамм 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 от-

ношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
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Воспитательная деятельность в ЧОУ СОШ «Творчество» планируется и осу-
ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-историче-
ского, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом 
принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной де-
ятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизне-
деятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьни-
ками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юноше-
ского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальней-
шего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной 
взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся 
у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в 

школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 
гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 
Это: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, опыт деятельного вы-

ражения собственной гражданской позиции; 
опыт природоохранных дел; 
опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 
опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных иссле-

дований, опыт проектной деятельности; 
опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыраже-
ния; 

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, во-

лонтерский опыт; 
опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 
Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе ин-

тересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что становится 
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.1.2. Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной дея-
тельности по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС СОО и от-
ражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать перво-
начальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 
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• гражданского воспитания, способствующего формированию российской 
гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Феде-
рации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 
тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязан-
ностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

• патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 
краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России, историческом про-
свещении, формировании российского национального исторического сознания, рос-
сийской культурной идентичности; 

• духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной куль-
туры народов России, традиционных религий народов России, традиционных россий-
ских семейных ценностях; воспитания честности, доброты, милосердия, справедли-
вости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

• эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 
культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщению 
к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

• физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здо-
рового образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических спо-
собностей с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного пове-
дения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

• трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудя-
щимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятель-
ность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нрав-
ственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся резуль-
татов в профессиональной деятельности; 

• экологического воспитания, способствующего формированию экологической 
культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде 
на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 
восстановления природы, окружающей среды; 

• ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления 
к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, каче-
ственного образования с учетом личностных интересов и общественных потребно-
стей. 

 

2.3.1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания. 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО уста-

новлены ФГОС СОО. 
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориен-

тиры результатов воспитания, развития личности обучающихся, на достижение кото-
рых должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполне-
ния требований ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 
воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституцио-
нальных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного простран-
ства. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего об-
разования 

Гражданское воспитание: 
осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (иден-

тичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном россий-
ском обществе, в мировом сообществе; 

сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответствен-
ность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 
сформированного российского национального исторического сознания; 

проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отста-
ивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять 
и защищать историческую правду; 

ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 
правопорядка, прав и свобод сограждан; 

осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по соци-
альным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности; 

обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в учениче-
ском самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотиче-
ских 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 наро-
дов, проживающих в родной стране – России; 

проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддер-
живающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной иден-
тичности. 

Духовно-нравственное воспитание: 
проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессио-
нального самоопределения; 

действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей 
и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие анти-
гуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям; 

проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе миро-
воззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 
групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чув-
ствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; 
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понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрели-
гиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 
национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить об-
щие цели и сотрудничать для их достижения; 

ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традици-
онных семейных ценностей, понимания брака как союза мужчины и женщины для со-
здания семьи, рождения и воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности; 

обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отече-
ственной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирую-
щий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой 
духовной культуры. 

Эстетическое воспитание: 
выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, россий-

ского и мирового художественного наследия; 
проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоцио-

нального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критиче-
ски 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 творче-
ских способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных ду-
ховных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здо-
ровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здо-
ровья и здоровья других людей; 

соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе без-
опасного 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 (куре-
ния, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 
поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и пси-
хического здоровья; 

демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоцио-
нального, 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, при-
родным). 
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Трудовое воспитание: 
уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые дости-
жения российского народа; 

проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 
труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринима-
тельской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда; 

участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде 
в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства Российской Федера-
ции; 

выражающий осознанную готовность к получению профессионального образова-
ния, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной професси-
ональной и общественной деятельности; 

понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отно-
шений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном вы-
сокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обще-
стве; 

ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной дея-
тельности в российском обществе с учётом 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, бережли-

вого 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 учётом своих интересов, способностей, достижений; 
обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 
российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-эко-
номическом развитии России; 

демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 
научной информации и критики антинаучных представлений; 

развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 
фактов, осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности. 
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2.3.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.3.2.1. Уклад общеобразовательной организации 

ЧОУ СОШ «Творчество» - образовательное учреждение, работающее в режиме 
школы полного дня (далее ШПД) обеспечивает полноценное полнодневное пребыва-
ние ребенка в школе. ШПД создает полные условия для самовыражения, самоопреде-
ления каждого конкретного обучающегося, способствующие развитию стремления к 
непрерывному образованию в течение всей активной жизни человека. 

Режим полного дня способствует формированию образовательного пространства 
учреждения, объединению в один функциональный комплекс образовательные, разви-
вающие, воспитательные и оздоровительные процессы.  

Школа полного дня функционирует с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
Для упорядочения работы школы, возможности создания единого режима для 

всех параллелей, ее работа организовывается по урочному принципу. Продолжитель-
ность урока – 40 минут. После 4 или 5 урока организуется перерыв продолжительно-
стью 1 час для обеда и прогулки.  

Для четкой организации учебно-воспитательного процесса используется единое 
расписание. 

Образовательная программа основной школы направлена на удовлетворение по-
требностей всех участников образовательного процесса: 

• учащихся – в такой организации образовательного процесса в ОУ, которая 
наиболее полно способствовала развитию личности обучающегося; 

• педагогов – в обеспечении соответствующего ФГОС качества образования, в 
реализации педагогических технологий, адекватных целям и задачам современного об-
разования, в росте профессионального мастерства; 

• родителей – в реализации прав ребенка и семьи на образование; 
• государства и общества – в выполнении требований к образованию, которые 

предъявляют стандарты второго поколения. 
Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодей-

ствия педагогов и школьников: 
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ре-
бенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфорт-
ной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе дет-
ско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содер-
жательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отноше-
ниями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эф-
фективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  
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- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются общешколь-
ные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педаго-
гов; 

- важной чертой каждого дела и большинства используемых для воспитания дру-
гих совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, кол-
лективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их резуль-
татов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка уве-
личивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организа-
тора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между клас-
сами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 
школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на установление в рамках школьных классов, 
кружков, студий, секций и иных детских объединений доброжелательных и товарище-
ских взаимоотношений; 

- важной фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализу-
ющий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Модуль «Урочная деятельность»  
Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает:  

− максимальное использование воспитательных возможностей содержания учеб-
ных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 
основе исторического просвещения; подбор соответствующего тематического содер-
жания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений;  

− реализацию целевых ориентиров результатов воспитания в обучении;  
− включение учителями в содержание уроков тематики в соответствии с кален-

дарным планом воспитательной работы;  
− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздей-

ствие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами вос-
питания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета вос-
питания в учебной деятельности;  

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уро-
ках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 
лицам;  

− применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стиму-
лирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих воз-
можность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, ко-
торая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию кри-
тического мышления;  
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− побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организа-
ции, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

− организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потреб-
ностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаим-
ной помощи;  

− инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 
форме индивидуальных и групповых проектов. 

 

Виды деятельности 
Формы деятельности 

1) установление доверительных 
отношений между учителем и его 
учениками, способствующих по-
зитивному восприятию учащи-
мися требований и просьб учи-
теля,  
привлечению их внимания к об-
суждаемой на уроке информации,  
активизации их познавательной 
деятельности; 

(на каждом уроке) 
• организационный этап урока; 
• этап введения нового материала; 
• самостоятельная работа на уроке, 
• самопроверка и взаимопроверка; 
• участие в предметных неделях (творческие за-
дания, игры, соревнования, КВН, квесты, ребусы 
и т.д) 
 

2) побуждение школьников со-
блюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения,  
правила общения со старшими 
(учителями) и сверстниками 
(школьниками),  
принципы учебной дисциплины 
и самоорганизации; 

(все учебные предметы) 
• критерии выставления оценки по предмету; 
• планирование деятельности по теме, на отдель-
ном уроке; 
• единство требований (единый орфографиче-
ский режим, единство требований к оформлению 
работ в тетрадях и т.д.) 
 

3) привлечение внимания школь-
ников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получа-
емой на уроке социально значи-
мой информацией – иницииро-
вание ее обсуждения, высказыва-
ния учащимися своего мнения по 
ее поводу, выработки своего к 
ней отношения; 

(на отдельных учебных предметах – на отдель-
ных темах) 
В РП по предмету учитель прописывает кон-
кретное содержание, через которое реализуется 
данная составляющая. 
 

СОО – Русский язык, Литература, Родная литера-
тура (русская), Иностранный язык (английский, 
французский), История, География, Обществозна-
ние, ОБЖ, Физика, Химия, Информатика, Астро-
номия 

4) использование воспитатель-
ных возможностей содержания 
учебного предмета через демон-
страцию детям примеров ответ-
ственного, гражданского пове-

(на отдельных учебных предметах – на отдель-
ных темах)  
 В РП по предмету учитель прописывает кон-
кретное содержание, через которое реализуется 
данная составляющая. 
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дения, проявления человеколю-
бия и добросердечности, через 
подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуж-
дения в классе; 

 

СОО – Русский язык, Литература, Родная литера-
тура (русская), Иностранный язык (английский, 
французский), История, География, Обществозна-
ние, ОБЖ 

5) применение на уроке интерак-
тивных форм работы учащихся:  
интеллектуальных игр, стиму-
лирующих познавательную моти-
вацию школьников;  
дидактического театра, где по-
лученные на уроке знания обыг-
рываются в театральных поста-
новках;  
дискуссий, которые дают уча-
щимся возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного 
диалога;  
групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников 
командной работе и взаимодей-
ствию с другими детьми; 
включение в урок игровых про-
цедур, которые помогают поддер-
жать мотивацию детей к получе-
нию знаний, налаживанию пози-
тивных межличностных отноше-
ний в классе, помогают установ-
лению доброжелательной атмо-
сферы во время урока; 

В РП по предмету учитель прописывает кон-
кретные темы (отдельные уроки), через кото-
рые реализуется данная составляющая. 
 

Проводятся предметные недели, предполагаю-
щие многообразие форм деятельности в зависи-
мости от возраста и предмета. 

6) организация шефства мотиви-
рованных и эрудированных уча-
щихся над их неуспевающими од-
ноклассниками, дающего школь-
никам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной по-
мощи; 

Организуется по любому учебному предмету во 
время урока (парная, групповая работа) и во вне-
урочное время 

 

7) инициирование и поддержка 
исследовательской деятельно-
сти школьников в рамках реали-
зации ими индивидуальных и 
групповых исследовательских 
проектов, что даст школьникам 
возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоре-
тической проблемы, навык гене-
рирования и оформления соб-
ственных идей, навык уважитель-
ного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других 

Данная составляющая реализуется в школе через: 
• проведение школьной НПК; 
• выполнение минипроекта в ограниченное 
время (урок, несколько уроков, четверть) – в РП 
по предмету учитель прописывает конкретные 
темы, по которым планируется исследователь-
ская деятельность. 
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исследователей, навык публич-
ного выступления перед аудито-
рией, аргументирования и отстаи-
вания своей точки зрения. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществля-
ется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значи-
мые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значи-
мые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общ-
ностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоци-
ями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значи-
мых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
В данный модуль мы включаем не только курсы внеурочной деятельности, но и 

длительную, спланированную, регулярную внеурочную деятельность. 
Виды деятельности Формы деятельности 

Познавательная 
деятельность 

СОО – Элективные курсы 

«Робототехника» 

Предметные недели 

Олимпиады 

Исследовательские проекты 

Художественное 
творчество 

Выходы в театры, кино. 

Проблемно-цен-
ностное общение 

Волонтёрская организация «Лучики добра» 

Проведение командных игр, квестов. 
Тьюторская помощь одноклассникам. 

Туристско-крае-
ведческая дея-
тельность 

Экскурсии по городу к местам, связанным с извест-
ными личностями, событиями. 
Походы туристическое по области. 
Поездки в другие города. 

Спортивно-оздо-
ровительная дея-
тельность 

Проведение ТБ. 
Проведение подвижных игр между учащимися класса, 
между учащимися школы. 
Регулярное проведение инструктажей. 
Посещение спортивных секций вне школы. 
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Трудовая деятель-
ность 

Организация дежурства в классе. 
Выполнение домашних заданий в школе. 

Игровая деятель-
ность 

Проведение спортивных, интеллектуальных, поиско-
вых, творческих игр внутри класса, между классами 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с кол-
лективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 
с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 
законными представителями. В реализации видов и форм деятельности классный ру-
ководитель ориентируется на целевые приоритеты, связанные с возрастными особен-
ностями их воспитанников и с традициями школы. 

Виды деятельности Формы деятельности 

Работа с классным 
коллективом 

• инициирование и поддержка участия класса в об-
щешкольных делах, оказание необходимой помощи 
детям в их подготовке, проведении и анализе; 
• организация интересных и полезных для личност-
ного развития ребенка совместных дел с учащимися 
вверенного ему класса; 
• проведение классных часов как часов плодотвор-
ного и доверительного общения педагога и школьни-
ков, основанных на принципах уважительного отно-
шения к личности ребенка, поддержки активной по-
зиции каждого ребенка в беседе, предоставления 
школьникам возможности обсуждения и принятия 
решений по обсуждаемой проблеме, создания благо-
приятной среды для общения; 
• однодневные походы и экскурсии, организуемые 
классными руководителями и родителями; праздно-
вания в классе дней рождения детей, включающие в 
себя подготовленные ученическими микрогруппами 
поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 
розыгрыши; внутриклассные вечера, дающие каж-
дому школьнику возможность рефлексии собствен-
ного участия в жизни класса; 
• организация выполнения домашних заданий, со-
блюдения режима дня (питание, прогулка, отдых и 
т.д.); 
• организация внеурочной деятельности (ОДНКНР, 
инструктажи по ТБ, ПДД, беседы по ЗОЖ и т.д.) 

Индивидуальная 
работа с учащимися 

• наблюдение за поведением школьников в их по-
вседневной жизни, в специально создаваемых педа-
гогических ситуациях, в играх, в организуемых пе-
дагогом беседах по тем или иным нравственным 
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проблемам; 
• поддержка ребенка в решении важных для него 
жизненных проблем; 
• индивидуальная работа со школьниками класса, 
направленная на заполнение ими личных портфо-
лио; 
• коррекция поведения ребенка через частные бе-
седы с ним, его родителями или законными предста-
вителями, с другими учащимися класса; через вклю-
чение в проводимые школьным психологом тре-
нинги общения; через предложение взять на себя от-
ветственность за то или иное поручение в классе; 
• индивидуальная работа по сопровождению учеб-
ной деятельности отдельного учащегося с учётом 
личностных особенностей обучающегося (организа-
ция дополнительных консультаций, пересдач и т.д.) 

Работа с учителями, 
преподающими в 
классе 

• регулярные консультации классного руководителя 
с учителями-предметниками, направленные на фор-
мирование единства мнений и требований педаго-
гов; 
• привлечение учителей к участию во внутрикласс-
ных делах, дающих педагогам возможность лучше 
узнавать и понимать своих учеников; 
• привлечение учителей к участию в родительских 
собраниях класса для объединения усилий в деле 
обучения и воспитания детей; 
• консультации с учителями по организации учеб-
ной деятельности с учётом личностных особенно-
стей обучающихся 

Работа с родителями 
учащихся или их за-
конными предста-
вителями 

• регулярное информирование родителей о школь-
ных успехах и проблемах их детей, о жизни класса 
в целом; 
• помощь родителям школьников или их законным 
представителям в регулировании отношений 
между ними, администрацией школы и учителями-
предметниками;  
• организация родительских собраний; 
• привлечение членов семей школьников к органи-
зации и проведению дел класса и школы. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 
большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, прово-
дятся и анализируются совместно педагогами и детьми. 
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Виды деятельно-
сти 

Формы деятельности 

На внешколь-
ном уровне 

• совместно разрабатываемые и реализуемые школьни
ками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленнос
ти); 
• дискуссионные встречи, на которые приглашаются п

редставители власти, общественности, деятели науки и 
культуры и в рамках которых обсуждаются насущные п
оведенческие, нравственные, социальные, проблемы, ка
сающиеся жизни школы, города, страны. 

На школьном 
уровне 

• выездные события, в процессе которых складывается 
особая детско-взрослая общность, характеризующаяся д
оверительными, поддерживающими взаимоотношениям
и, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоц
ионально-психологического комфорта, доброго юмора и 
общей радости; 
• ежегодно проводимые творческие (театрализованные

, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 
значимыми для детей и педагогов знаменательными дат
ами и в которых участвуют все классы школы; 
• церемонии награждения (по итогам года) школьнико

в и педагогов за активное участие в жизни школы, защи
ту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиада
х, значительный вклад в развитие школы. 

На уровне клас-
сов 

• выбор ответственных за подготовку общешкольных 
дел;   
• участие школьных классов в реализации общешкольн

ых дел. 
На индивиду-

альном уровне 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в дела 
школы в одной из возможных для них ролей: сценари-
стов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декора-
торов, музыкальных редакторов, корреспондентов и 
т.п.; 
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимо-

сти) в освоении навыков подготовки и проведения об-
щешкольных дел; 
• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях под-

готовки, проведения и анализа общешкольных дел, за 
его отношениями со сверстниками, старшими и млад-
шими школьниками, с педагогами и другими взрос-
лыми; 
• при необходимости коррекция поведения ребенка че-

рез частные беседы с ним, через включение его в сов-
местную работу с другими детьми, которые могли бы 
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стать хорошим примером для ребенка, через предложе-
ние взять в следующем деле на себя роль ответственного 
за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусмат-
ривает:  

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, ор-
ганизуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 
предметам, курсам, модулям;  

− экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 
предприятие и др.), 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, экспе-
диции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 
(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 
событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 
деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, 
в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся до-
верительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее гра-
мотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формирова-
нию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, под-
нимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 
восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется че-
рез такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреа-
ций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 
может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 
учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих ра-
бот школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 
знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотче-
тов об интересных событиях, происходящих в школе; 

• оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 
приспособленных для школьников разных возрастных категорий, позволяющих разде-
лить свободное пространство школы на зоны отдыха;  
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• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководите-
лями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 
фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения клас-
сного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – разработку и оформление пространств проведения значи-
мых событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (со-
бытийный дизайн);  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эс-
тетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценно-
стях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных во-
просах профилактики и безопасности; 

• создание и поддержание в классах стеллажей свободного книгообмена, на ко-
торые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования 
свои книги, брать для чтения другие; 

• оформление в классах уголка с государственной символикой Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 
изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 
истории, исторической символики региона; 

• размещение карт России, региона, муниципальных образований (современных 
и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологи-
ческих, художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными 
обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, 
России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почита-
ния, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, 
науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

• разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 
(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как 
повседневно, так и в торжественные моменты. 
 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществля-
ется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 
законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов 
и форм деятельности: 

 
Виды деятельно-

сти 

Формы деятельности 

На групповом 
уровне 

• совет профилактики; 
• дни, во время которых родители могут посещать 
школьные учебные и внеурочные занятия для получе-
ния представления о ходе учебно-воспитательного про-
цесса в школе; 
• общешкольные родительские собрания; 
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• станица на школьном интернет-сайте, на которой об-
суждаются интересующие родителей вопросы. 
• социальные сети (VK), мессенджеры – в классах 
сформированы родительские и ученические группы, в 
которых классный руководитель выкладывает важную 
информацию по учёбе, организации учебного и воспи-
тательного процесса. 

На индивиду-
альном уровне 

• помощь со стороны родителей в подготовке и прове-
дении общешкольных и внутриклассных мероприятий; 
• индивидуальное консультирование c целью коорди-
нации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 
детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство соб-
ственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для са-
мовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 
учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно органи-
зовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансфор-
мироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое са-
моуправление. 

 
Виды деятельно-

сти 

Формы деятельности 

На школьном 
уровне 

Совет профилактики 

 

На уровне клас-
сов 

• деятельность выборных органов самоуправления, отв
ечающих за различные направления работы класса 

На индивиду-
альном уровне 

• вовлечение школьников в планирование, организа-
цию, проведение и анализ общешкольных и внутри-
классных дел; 
• реализацию школьниками, взявшими на себя соответ-
ствующую роль, функций по контролю за порядком и 
чистотой в классе, уходом за классной комнатой, ком-
натными растениями и т.п. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 
организации предусматривает:  

− организацию деятельности педагогического коллектива по созданию  в общеоб-
разовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения без-
опасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
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профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразова-
тельной организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, со-
циальными партнёрами;  

− профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельно-
сти, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания 
себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе про-
фессиональной, духовной, благотворительной, художественной и др.). 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматри-
вает:  

• участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 
договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы;  

• участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уро-
ков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности;  

• проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, вне-
школьных мероприятий, акций воспитательной направленности.  

 

Модуль «Профориентация»  
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориен-

тация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 
проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 
школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готов-
ность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопреде-
ление, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 
только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятель-
ности. 

Эта работа осуществляется через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кей-
сов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную пози-
цию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора про-
фессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профес-
сиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представ-
ления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 
профессии; 



167 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, профориен-
тационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведе-
ниях и вузах; 

• изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 
профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интере-
сующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 
сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 
мастер классах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенно-
стей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

2.3.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.3.3.1. Кадровое обеспечение 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководя-

щими и иными работниками; 
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной орга-

низации, участвующими в реализации основной образовательной программы и созда-
нии условий для ее разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образо-
вательной организации, реализующей образовательную программу общего образова-
ния. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководя-
щими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имею-
щихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной ор-
ганизации, участвующих в реализации основной образовательной программы и созда-
нии условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами ат-
тестации — квалификационными категориями. 

Категория работников 

Подтверждение 
уровня квалифи-
кации докумен-

тами об образова-
нии (профессио-

нальной перепод-
готовке) (%) 

Подтверждение уровня квалифика-
ции результатами аттестации 

Соответствие за-
нимаемой должно-

сти (%) 

Квалификацион-
ная категория 

(%) 

Воспитатели  100 60 40 

Руководящие работники 100 50 50 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 
образовательной организации, участвующих в реализации основной образовательной 
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программы общего образования характеризуется долей работников, повышающих ква-
лификацию не реже одного раза в три года. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификацион-
ного уровня педагогических работников, участвующих в реализации основной образо-
вательной программы общего образования является система методической работы, 
обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 
требований ФГОС СОО. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации сотрудников организу-
ется двумя основными способами: 1) повышение квалификации во внешних организа-
циях; 2) повышение квалификации внутри образовательной организации через участие 
в работе методического совета, взаимное посещение уроков, участие в тематических 
рабочих группах.  
 

2.3.3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

К нормативно-методическому обеспечению рабочей программы воспитания отно-
сятся 

- решения педагогического совета школы; 
- решения методического совета школы; 
- приказы руководителя образовательной организации; 
- нормативно-правовые акты Министерства просвещения РФ и Министерства об-

разования и молодежной политики; 
- основная образовательная программа; 
- планы воспитательной работы на уровне школы, на уровне учителя; 
- должностные инструкции педагогических работников. 
 

2.3.3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образо-
вательными потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными по-
требностями являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 
для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной орга-
низации;  

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенно-
стей и возможностей каждого обучающегося;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей-
ствие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 
компетентности.  

Основными формами работы с обучающимися с особыми образовательным по-
требностями и их родителей (законных представителей являются: индивидуальные 
беседы, предметные и метапредметные проекты, классные часы, участие обучаю-
щихся с особыми образовательными потребностями в классных и общешкольных ме-
роприятиях.  
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2.3.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу - формирова-
ние у школьников активной жизненной позиции и тактическую задачу - обеспечить 
вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуе-
мой в воспитательных целях. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принци-
пах: 

1. публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников) 

2. соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специ-
фической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

3. прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукос-
нительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 
справедливости при выдвижении кандидатур); 

4. регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощре-
ниях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы по-
ощряемых); 

5. сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и ин-
дивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 
групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьни-
ками, получившими награду и не получившими ее); 

6. дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление 
стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявле-
ний активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обу-
чающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 
(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на по-
ведение ученических коллективов и отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социаль-
ной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятель-
ность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозя-
ина» портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания 
(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно 
артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. 
д.), портфолио может иметь смешанный характер. 

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешно-
сти и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные 
успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или неогово-
ренными условиями расходования). 
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№ Форма поощрения Место Вид поощрения Ответственный 

1 Поощрение за от-
личную учёбу 

итоговая об-
щешкольная ли-
нейка 

стипендия (ма-
териальное) 

администрация 

2 Поощрение за от-
личную учёбу 

итоговая об-
щешкольная ли-
нейка 

бесплатный 
комплект учеб-
ников 

администрация 

3 Поощрение за от-
личную учёбу 

итоговая об-
щешкольная ли-
нейка 

похвальная гра-
мота, 
призы 

администрация 

4 Поощрение за хоро-
шую учёбу 

итоговая об-
щешкольная ли-
нейка 

грамоты администрация 

5 Поощрение за 
успехи в изучении 
отдельных предме-
тов 

итоговая об-
щешкольная ли-
нейка 

грамоты учителя пред-
метники 

6 Поощрение за уча-
стие в олимпиадах и 
НПК разных уров-
ней 

итоговая об-
щешкольная ли-
нейка 

грамоты, призы ответственные 
за проведение 
олимпиад и 
НПК 

7 Поощрение за ак-
тивное участие в де-
лах школы и класса 

итоговая об-
щешкольная ли-
нейка 

грамоты, воспитатели 

8 Благодарственные 
письма родителям 

итоговая об-
щешкольная ли-
нейка 

грамоты, воспитатели 

9 Поощрение за уча-
стие в спортивных 
соревнованиях раз-
ных уровней 

текущие ли-
нейки,  
итоговая об-
щешкольная ли-
нейка 

грамоты, призы учитель физ-
культуры 

10 Поощрения за ра-
боту в редакции га-
зеты «Витамин» 

итоговая об-
щешкольная ли-
нейка 

грамоты, призы 
с символикой 
газеты 

редактор 

11 Поощрение за уча-
стие в работе во-
лонтёрской органи-
зации школы 

итоговая об-
щешкольная ли-
нейка 

грамоты, призы 
с символикой 
организации 

Руководитель 
организации 

12 Поощрение за уча-
стие в предметных 
неделях 

текущие ли-
нейки 

грамоты, призы учителя пред-
метники 

13 Поощрения за уча-
стие в делах класса 

классные часы призы воспитатели 
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2.3.3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ (самоанализ) организуемой в школе воспитательной работы осуществля-
ется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления ос-
новных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  
Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитатель-

ной работы в школе, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориенти-

рующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педаго-
гам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и само-
развития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного про-
цесса являются следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является дина-

мика личностного развития школьников каждого класса.  
Осуществляется анализ классными руководителями с последующим обсуждением 

его результатов на заседании педагогического совета школы. 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и са-

моразвития школьников является педагогическое наблюдение и анализ портфолио (ак-
тивность участия учащегося в различных учебных и внеучебных мероприятиях, ре-
зультаты участия и т.д.).  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде су-
ществовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минув-
ший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 
появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрос-
лых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 
в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ классными руководителями, педагогами, несколькими 
старшеклассниками и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способом получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
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деятельности детей и взрослых является анкетирование, которое проводится один раз 
в конце учебного года. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогиче-
ского совета школы. 

Анкета для анализа организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и 
взрослых. 

Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. 
Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой дея-

тельности,  
а после этого обведите на каждой шкале балл, соответствующий Вашей личной 

оценке 
Проблемы, которых следует из-

бегать 

Оценочная шкала Идеал, на который следует ори-
ентироваться 

Качество общешкольных дел 

Общешкольные дела придумыва-
ются только взрослыми, школь-
ники не участвуют в планирова-
нии, организации и анализе этих 
дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда пла-
нируются, организуются, прово-

дятся и анализируются совместно 
- школьниками и педагогами 

Дела не интересны большинству 
школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству 
школьников 

Участие школьников в этих делах 
принудительное, посещение - обя-
зательное, а сотрудничество друг с 
другом обеспечивается только во-
лей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих делах 
сопровождается их увлечением 
общей работой, радостью и вза-

имной поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не пользу-
ются авторитетом у детей своих 
классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являются 
значимыми взрослыми для боль-

шинства детей своих классов. 
Школьники доверяют своим клас-

сным руководителям 

Большинство решений, касаю-
щихся жизни класса, принимаются 
классным руководителем едино-
лично. 
Поручения классного руководи-
теля дети часто выполняют из 
страха или по принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касаю-
щихся жизни класса, принима-

ются совместно классным руково-
дителем и классом, у детей есть 

возможность проявить свою ини-
циативу 

В отношениях между детьми пре-
обладают равнодушие, грубость, 
случаются травли детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя 
комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, школь-
ники внимательны друг к другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 
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Внеурочная деятельность в школе 
организуется преимущественно в 
виде познавательной деятельности, 
как продолжение учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнообраз-
ные виды внеурочной деятельно-
сти школьников: познавательная, 

игровая, трудовая, спортивно-

оздоровительная, туристско-крае-
ведческая, художественное твор-

чество и т.п. 
Участие школьников в занятиях 
курсов внеурочной деятельности 
часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов внеуроч-
ной деятельности интересны для 

школьников, школьники стре-
мятся участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной деятельно-
сти детей никак не представлены в 
школы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной дея-
тельности детей могут познако-

миться другие школьники, роди-
тели, гости  

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 
школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в происхо-
дящем на уроке и вовлечены в ор-

ганизуемую учителем деятель-
ность 

Уроки обычно однообразны, пре-
обладают лекционные формы ра-
боты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на 
уроке игры, дискуссии и другие 

парные или групповые формы ра-
боты 

Уроки ориентированы преимуще-
ственно на подготовку учащихся к 
ВПР, ОГЭ и другим формам про-
верки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям зна-
ния, но и побуждают их заду-

маться о ценностях, нравственных 
вопросах, жизненных проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 
позицию по отношению к происхо-
дящему в школе, чувствуют, что не 
могут повлиять на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою ответ-
ственность за происходящее в 

школе, понимают, на что именно 
они могут повлиять в школьной 

жизни и знают, как это можно 
сделать 

Ребята не вовлечены в организа-
цию школьной жизни, школьное 
самоуправление имитируется  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают инициа-
торами, организаторами тех или 

иных школьных или внутрикласс-
ных дел, имеют возможность вы-
бирать зоны своей ответственно-

сти за то или иное дело 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 
Экскурсии, экспедиции, походы и 
прочие выездные мероприятия 
проводятся крайне редко или не 
проводятся вовсе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Экскурсии, экспедиции, походы и 
прочие выездные мероприятия 

проводятся регулярно, формы та-
кой деятельности разнообразны, в 
ней участвуют школьники разных 
классов, разных возрастных групп 
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У взрослых нет стремления заинте-
ресовать школьников, им важен, 
прежде всего, сам факт участия де-
тей в выездных мероприятиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Взрослые умеют заинтересовать 
школьников теми выездными де-

лами, в которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и 
прочие выездные мероприятия 
проводятся как мероприятия, в ко-
торых школьники занимают пре-
имущественно пассивную позицию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выездные дела предваряются их 
совместной подготовкой, распре-

делением между школьниками не-
обходимых ролей. При их прове-

дении ребята занимают активную 
позицию по отношению к проис-

ходящему. По окончании дел про-
водится совместный анализ, а 

итоги представляются в творче-
ских формах 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа ори-
ентирована лишь на ознакомление 
школьников с рынком труда и ос-
новными профессиями. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа ори-
ентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, готов-
ности к планированию своего 

жизненного пути, выбору буду-
щей профессиональной сферы де-

ятельности и необходимого для 
этого образования 

Профориентационной работой за-
нимается только классный руково-
дитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой за-
нимается команда педагогов с 

привлечением социальных парт-
неров 

Профориентационные занятия про-
ходят формально, дети занимают 
пассивную позицию. Формы про-
фориентационной работы носят 
преимущественно лекционный ха-
рактер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профориентационной ра-
боты разнообразны, дети заинте-
ресованы в происходящем и во-

влечены в организуемую деятель-
ность 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется 
внимания. Оформление кабинетов, 
коридоров, рекреаций и т.п. без-
вкусно или напоминает оформле-
ние офисных помещений, а не про-
странства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы оформлено 
со вкусом, отражает дух школы, 

учитывает возрастные особенно-
сти детей, предусматривает зоны 

как тихого, так и активного от-
дыха. Время от времени происхо-
дит смена оформления школьных 

помещений 

В оформлении школы не участ-
вуют ни дети, ни педагоги. Здесь 
нет места проявлению их творче-
ской инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школы часто осу-
ществляется совместно педаго-

гами и детьми (иногда с привле-
чением специалистов). В нем ис-

пользуются творческие работы 
учеников и учителей, здесь пред-

ставлена актуальная жизнь школы 
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Содержание плакатов, стендов, 
пространственных композиций но-
сит формальный характер, на них 
редко обращают внимание школь-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в привле-
кательных для ребят формах ак-
центируют внимание на важных 

ценностях школы, ее нормах и 
традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей безраз-
лично к участию ребенка в школь-
ных делах, высказывает недоволь-
ство, если это влияет на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей поддер-
живает участие ребенка в школь-

ных делах, может координировать 
свои планы с планами ребенка, 

связанными с его участием в де-
лах школы 

Работа с родителями сводится пре-
имущественно к информированию 
об успеваемости детей, предстоя-
щих конкурсах, мероприятиях. Ре-
акция родителей на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить взаимо-
действие с родителями в вопросах 
воспитания детей (информирова-
ние, обучение, консультирование 

и т.п.), его формы востребованы и 
пользуются доверием со стороны 

родителей 

Педагоги испытывают трудности в 
организации диалога с родителями 
по вопросам воспитания детей. 
Родители в основном игнорируют 
мнение педагогов, вступают с 
ними и друг с другом в конфликты, 
нередко привлекая к ним учеников 
класса. В организации совместных 
с детьми дел педагоги могут рас-
считывать только на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали эффектив-
ный диалог с родителями по во-
просам воспитания детей. Боль-

шая часть родителей прислушива-
ется к мнению педагогов, считая 

их профессионалами своего дела, 
помогает и поддерживает их, вы-
ступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их 
реализации 

 

Итогом анализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Примерный календарный план воспитательной работы 

ЧОУ СОШ «Творчество» на 20__-20__ уч. год 
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Недели предмет-
ные 

Модуль Участники Сентябрь 

НОО ООО СОО I II III IV 

Неделя ПДД Основные общешкольные 
дела 

+ + +     

Профилактика и безопас-
ность 

+ + +     

Кл. руководство + + +     

Организация предметно-эс-
тетической среды 

+ + +     

Неделя игр и пу-
тешествий 

Внеурочная деятельность + + +     

Внешкольные мероприятия  + +     

Внешкольные мероприятия + + +     

Кл. руководство + + +     

Неделя вежливо-
сти и аккуратно-

сти 

Кл. руководство + +      

Взаимодействие с родите-
лями 

+ +      

Организация предметно-эс-
тетической среды 

+ +      

Неделя искусств Кл. руководство + +      

Внешкольные мероприятия + + +     

Экскурсии, экспедиции, по-
ходы 

+ +      

Организация предметно-эс-
тетической среды 

+ +      

«Разговоры о важ-
ном» 

Внеурочная деятельность + + +     

Занятия по фор-
мированию функ-
циональной гра-

мотности 

Внеурочная деятельность + + +     

Занятия, направ-
ленные на удовле-
творение профо-
риентационных 
интересов и по-

требностей обуча-
ющихся 

Внеурочная деятельность + + +     
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Недели предмет-
ные 

Модуль Участники Октябрь 

НОО ООО СОО I II III IV 

Неделя подготовки 
к Дню учителя 

Кл. руководство + + +     

Основные общешкольные 
дела 

+ + +     

Организация предметно-

эстетической среды 

+ + +     

Взаимодействие с родите-
лями 

+ + +     

Основные общешкольные 
дела 

+ + +     

Взаимодействие с родите-
лями 

+ + +     

Неделя русского 
языка (по плану 

учителя) 

Внеурочная деятельность + + +     

Основные школьные дела + + +     

Организация предметно-

пространственной среды 

+ + +     

Профориентация        

Неделя экологии и 
энергосбережения 

Внеурочная деятельность + +      

Основные школьные дела + + +     

Организация предметно-

пространственной среды 

+ + +     

Профориентация + + +     

Неделя математики 
(по плану учителя) 

Внеурочная деятельность + + +     

Основные школьные дела + + +     

Организация предметно-

пространственной среды 

+ + +     

Профориентация + + +     

«Разговоры о важ-
ном» 

Внеурочная деятельность + + +     

Занятия по форми-
рованию функцио-
нальной грамотно-

сти 

Внеурочная деятельность + + +     

Занятия, направ-
ленные на удовле-
творение профори-
ентационных инте-
ресов и потребно-
стей обучающихся 

Внеурочная деятельность + + +     
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Недели предметные Модуль Участники Декабрь 

НОО ООО СОО I II III IV 

Неделя проектов Кл. руководство  +      

Школьный урок  +      

Профориентация  +      

Неделя Конститу-
ции и права 

Кл. руководство + + +     

Внешкольные мероприя-
тия 

+ + +     

Недели предмет-
ные 

Модуль Участники Ноябрь 

НОО ООО СОО I II III IV 

Неделя интеллек-
туальных игр 

Кл. руководство + + +     

Внешкольные мероприя-
тия 

       

Основные общешкольные 
дела 

+ + +     

Кл. руководство + + +     

Внешкольные мероприя-
тия 

       

Неделя проектов Кл. руководство  +      

Школьный урок  +      

Профориентация  +      

Неделя русской 
культуры 

Кл. руководство 

Организация предметно-

пространственной среды 

+ + +     

Внешкольные мероприя-
тия 

Взаимодействие с родите-
лями 

+ + +     

Основные общешкольные 
дела 

+ + +     

Кл. руководство + +      

«Разговоры о важ-
ном» 

Внеурочная деятельность + + +     

Занятия по форми-
рованию функцио-
нальной грамотно-

сти 

Внеурочная деятельность + + +     

Занятия, направ-
ленные на удовле-
творение профори-
ентационных инте-
ресов и потребно-
стей обучающихся 

Внеурочная деятельность + + +     
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Взаимодействие с роди-
телями 

Основные общешколь-
ные дела 

+ + +     

Неделя безопасно-
сти 

Кл. руководство 

Взаимодействие с роди-
телями 

+ + +     

Организация предметно-

эстетической среды 

+ + +     

Профилактика и безопас-
ность 

       

Неделя подготовки 
к Новому году 

Организация предметно-

эстетической среды 

+ + +     

Основные общешколь-
ные дела 

+ + +     

Кл. руководство + + +     

«Разговоры о важ-
ном» 

Внеурочная деятельность + + +     

Занятия по форми-
рованию функцио-
нальной грамотно-

сти 

Внеурочная деятельность + + +     

Занятия, направлен-
ные на удовлетво-

рение профориента-
ционных интересов 
и потребностей обу-

чающихся 

Внеурочная деятельность + + +     



Недели предмет-
ные 

Модуль Участники Январь 

НОО ООО СОО I II III IV 

Неделя литературы 
(по плану учителя) 

Кл. руководство + + +     

Основные общешколь-
ные дела 

+ + +     

Профориентация + + +     

Социальное партнер-
ство 

 + +     

Неделя иностран-
ных языков (по 
плану учителя) 

Основные общешколь-
ные дела 

+ + +     

Основные общешколь-
ные дела 

+ + +     

Профориентация  + +     

Неделя спорта и 
здоровья 

Основные общешколь-
ные дела 

+ + +     

Школьный урок + + +     

Кл. руководство + + +     

Профилактика и без-
опасность 

+ + +     

«Разговоры о важ-
ном» 

Внеурочная деятель-
ность 

+ + +     

Занятия по форми-
рованию функцио-
нальной грамотно-

сти 

Внеурочная деятель-
ность 

+ + +     

Занятия, направ-
ленные на удовле-
творение профори-
ентационных инте-
ресов и потребно-
стей обучающихся 

Внеурочная деятель-
ность 

+ + +     



Недели предметные Модуль Участники Февраль 

НОО ООО СОО I II III IV 

Неделя проектов Кл. руководство  +      

Школьный урок  +      

Профориентация  +      

Неделя физики и 
химии (по плану 

учителя) 

Основные общешколь-
ные дела 

+ + +     

Основные общешколь-
ные дела 

+ + +     

Основные общешколь-
ные дела 

+ + +     

Профилактика и безопас-
ность 

+ + +     

Профориентация  + +     

Неделя географии 
(по плану учителя) 

Основные общешколь-
ные дела 

+ + +     

Организация предметно-

эстетической среды 

+ + +     

Самоуправление  + +     

Профориентация  + +     

Неделя патриотиче-
ская 

Основные общешколь-
ные дела 

+ + +     

Кл. руководство + + +     

Социальное партнерство 

Внешкольные мероприя-
тия 

+ + +     

«Разговоры о важ-
ном» 

Внеурочная деятельность + + +     

Занятия по форми-
рованию функцио-
нальной грамотно-

сти 

Внеурочная деятельность + + +     

Занятия, направлен-
ные на удовлетво-

рение профориента-
ционных интересов 
и потребностей обу-

чающихся 

Внеурочная деятельность + + +     



Недели 

предметные 

Модуль Участники Март 

НОО ООО СОО I II III IV 

Неделя творчества 
(подготовка к 8 

Марта) 

Кл. руководство + + +     

Основные общешколь-
ные дела 

+ + +     

Предметно-эстетиче-
ская среда 

+ + +     

Основные общешколь-
ные дела 

Взаимодействие с роди-
телями 

+ + +     

Неделя проектов Кл. руководство  +      

Основные общешколь-
ные дела 

 +      

Профориентация  + +     

Неделя биологии 
(по плану учителя) 

Основные общешколь-
ные дела 

+ + +     

Основные общешколь-
ные дела 

+ + +     

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

+ + +     

Профориентация  + +     

«Разговоры о важ-
ном» 

Внеурочная деятель-
ность 

+ + +     

Занятия по форми-
рованию функцио-
нальной грамотно-

сти 

Внеурочная деятель-
ность 

+ + +     

Занятия, направ-
ленные на удовле-
творение профори-
ентационных инте-
ресов и потребно-
стей обучающихся 

Внеурочная деятель-
ность 

+ + +     



Недели 

предметные 

Модуль Участники Апрель 

НОО ООО СОО I II III IV 

Неделя детской 
книги 

Кл. руководство + +      

Кл. руководство + +      

Кл. руководство + +      

Профориентация +  +     

Неделя информа-
ционных техноло-
гий (по плану учи-

теля) 

Кл. руководство + + +     

Основные общешколь-
ные дела 

+ + +     

Профориентация + + +     

Неделя школы Основные общешколь-
ные дела 

+ + +     

Основные общешколь-
ные дела 

Взаимодействие с роди-
телями 

+ + +     

Предметно-эстетиче-
ская среда 

+ + +     

Кл. руководство + + +     

Самоуправление + + +     

Неделя ОБЖ Основные общешколь-
ные дела 

+ + +     

Кл. руководство + + +     

Профилактика и без-
опасность 

+ + +     

«Разговоры о важ-
ном» 

Внеурочная деятель-
ность 

+ + +     

Занятия по форми-
рованию функцио-
нальной грамотно-

сти 

Внеурочная деятель-
ность 

+ + +     

Занятия, направ-
ленные на удовле-
творение профори-
ентационных инте-
ресов и потребно-
стей обучающихся 

Внеурочная деятель-
ность 

+ + +     



Недели 

предметные 

Модуль Участники Май 

НОО ООО СОО I II III IV 

Неделя памяти Социальное партнер-
ство 

+ + +     

Кл. руководство 

Взаимодействие с роди-
телями 

+ + +     

Кл. руководство + + +     

Неделя славянской 
письменности и 

культуры 

Кл. руководство + + +     

Основные общешколь-
ные дела 

+ + +     

Кл. руководство + +      

Организация пред-
метно-эстетической 

среды 

+ +      

Неделя подготовки 
к последнему 

звонку 

Основные общешколь-
ные дела 

+ + +     

Основные общешколь-
ные дела 

+ + +     

Предметно-эстетиче-
ская среда 

+ + +     

Кл. руководство + + +     

Самоуправление  + +     

Неделя экскурсий, 
здоровья 

Основные общешколь-
ные дела 

+ + +     

Кл. руководство + + +     

Кл. руководство + + +     

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

+ + +     

Профилактика и без-
опасность 

+ + +     

«Разговоры о важ-
ном» 

Внеурочная деятель-
ность 

+ + +     

Занятия по форми-
рованию функцио-
нальной грамотно-

сти 

Внеурочная деятель-
ность 

+ + +     

Занятия, направ-
ленные на удовле-
творение профори-
ентационных инте-
ресов и потребно-
стей обучающихся 

Внеурочная деятель-
ность 

+ + +     
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Календарный план воспитательной работы является неотъемлемой частью 
основной образовательной программы основного общего образования, является 
Приложением 7 к ООП ООО ЧОУ СОШ «Творчество», формируется отдельно от 
образовательной программы (на электронном носителе), рассматривается на пе-
дагогическом совете школы, утверждается директором школы. Календарный 
план воспитательной работы разрабатывается ежегодно в начале нового учеб-
ного года в соответствии с новыми событиями, датами, важными для воспита-
тельного развития учащихся. 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ.    
Примерная программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы образовательной 
организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвер-
жденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий.  

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся 
с ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность. 

Примерная программа коррекционной работы на уровне среднего общего образо-
вания преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного 
общего образования, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обя-
зательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются осо-
бые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения 
уровня среднего общего образования. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 
особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования  

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и спе-
циальные принципы общей педагогики. Общедидактические принципы включают 
принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным об-
разовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям 
учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, 
активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; прин-
цип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обу-
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чения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллек-
туального, коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; 
комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 
психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образова-
тельными потребностями, направленной на компенсацию недостатков в физическом 
или психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной 
программы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психо-
логической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвали-
дов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохож-
дения итоговой аттестации;  

– компенсация (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятив-
ных, когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве уроч-
ной и внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 
образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному кон-
сультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределе-
нию; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социаль-
ными работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 
 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекци-
онных направлений работы 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развиваю-
щее, консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению 
обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образователь-
ной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений 
развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные 
направления раскрываются содержательно в разных организационных формах дея-
тельности образовательной организации.  

Характеристика содержания  
Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущно-

сти нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образователь-
ных потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образователь-
ные потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной органи-
зации проводят учителя-предметники и все специалисты.  

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с 
ОВЗ, определяют динамику освоения ими основной образовательной программы, ос-
новные трудности. 
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Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (ком-
пенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического разви-
тия подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и 
вариативному взаимодействию в поликультурном обществе.  

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеуроч-
ной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметни-
ками. В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с 
особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по 
зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.  

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия 
с психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фо-
бий и моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 
(личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 
сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей ад-
министрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 
динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как поло-
жительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 
выносятся на обсуждение педагогического совета.  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимо-
действия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения 
и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания 
их обучения, прослеживания динамики их развития.  

Консультативное направление осуществляется во внеурочной и внеучебной дея-
тельности. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и пове-
дения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптими-
зации его обучения. В отдельных случаях педагог может предложить методическую 
консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 
вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и вос-
питания подростков с ОВЗ. Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к 
использованию дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обуче-
ния. Консультативное направление работы с педагогами может касаться вопросов мо-
дификации и адаптации программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расши-
рению представлений всех участников образовательных отношений о возможностях 
людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные вари-
анты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, ро-
дительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и до-
кладов, а также психологических тренингов. 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной дея-
тельности.  
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2.4.3. Систему комплексного психолого-медико-социального сопровожде-
ния и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
включающую комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 
успешности освоения основной образовательной программы среднего общего об-
разования 

В ЧОУ СОШ «Творчество» не предусмотрено медико-психолого-социальное со-
провождение учащихся с ограниченными возможностями, так как ЧОУ СОШ «Твор-
чество» реализует основные образовательные программы общего образования, а не 
адаптированные программы. ЧОУ СОШ «Творчество» осуществляет сотрудничество 
с учебными заведениями и организациями реализующими программы для детей с ОВЗ, 
рекомендуя учащимся обращаться в эти учебные заведения или организации. Дети с 
ОВЗ обучаются в школе по основным образовательным программам на основании за-
явлений родителей детей с ОВЗ. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 
единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятель-
ностной тактики педагогических работников, специалистов в области коррекци-
онной педагогики, специальной психологии, медицинских работников организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, и других организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность и институтов общества, реализую-
щийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности  

В ЧОУ СОШ «Творчество» не предусмотрено медико-психолого-социальное со-
провождение учащихся с ограниченными возможностями, так как ЧОУ СОШ «Твор-
чество» реализует основные образовательные программы общего образования, а не 
адаптированные программы. ЧОУ СОШ «Творчество» осуществляет сотрудничество 
с учебными заведениями и организациями реализующими программы для детей с ОВЗ, 
рекомендуя учащимся обращаться в эти учебные заведения или организации. Дети с 
ОВЗ обучаются в школе по основным образовательным программам на основании за-
явлений родителей детей с ОВЗ. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной 
мере осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 
среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональ-
ному образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, само-
определению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подрост-
ков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образо-
вательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение 
в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 



189 

– сформированная мотивация к труду; 
– ответственное отношение к выполнению заданий; 
– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 
– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-
тельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных воз-
можностей по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 
ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 
– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение 
и предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов реше-
ния практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 
помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источ-
ников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 
целях общения, устного и письменного представления смысловой программы выска-
зывания, ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обу-
чения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной об-
разовательной программы в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 
выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности проведен-
ной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориенти-
рованы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обуча-
ющихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на ме-
тапредметной основе.  
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Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 
обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется доста-
точно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися 
с ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) 
классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — 

единый государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме 
этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 
инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально создан-
ных условиях. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
Федеральный учебный план - документ, который определяет перечень, трудоем-

кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности. 

Федеральный учебный план образовательных организаций, реализующих образо-
вательную программу среднего общего образования (далее - федеральный учебный 
план), обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, определяет общие рамки от-
бора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организа-
ции образовательной деятельности. 

Федеральный учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся; определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 
время, отводимое на их освоение и организацию; распределяет учебные предметы, 
курсы, модули по классам и учебным годам. 

Федеральный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных для всех имеющих по данной программе государственную 
аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную про-
грамму среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 

Часть федерального учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных 
курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углублен-
ное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обу-
чающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учи-
тывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучаю-
щихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть ис-
пользовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; введение 
специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 
участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; другие виды 
учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей (законных 
представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках ко-
торых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 
учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обуча-
ющегося - не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю). 
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Федеральный учебный план 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и литера-
тура 

Русский язык Б 
 

Литература Б У 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык Б 
 

Родная литература Б 
 

Иностранные языки Иностранный язык Б У 

Второй иностранный язык Б 
 

Общественно-научные 
предметы 

История Б У 

Обществознание Б У 

География Б У 

Математика и инфор-
матика 

Математика Б У 

Информатика Б У 

Естественно-научные 
предметы 

Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Физическая культура, 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 
 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 
 

 Индивидуальный проект 
  

Дополнительные учебные предметы, курсы по вы-
бору обучающихся 

  

 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный должны со-
держать не менее 13 учебных предметов («Русский язык», «Литература», «Иностран-
ный язык», «Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», «Геогра-
фия», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности») и предусматривать изучение не менее 2 учебных предметов 
на углубленном уровне из соответствующей профилю обучения предметной области и 
(или) смежной с ней предметной области. В интересах обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в учебный план может быть включено изучение 3 и более 
учебных предметов на углубленном уровне. При этом образовательная организация 
самостоятельно распределяет количество часов, отводимых на изучение учебных пред-
метов. Федеральный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством в области образования, возможность изучения государ-
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ственных языков республик Российской Федерации из числа языков народов Россий-
ской Федерации. Изучение родного языка и родной литературы осуществляется по за-
явлениям обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и при наличии возможностей организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность. 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется по заявлениям обу-
чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
и при наличии возможностей организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного 
или нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, соци-
ально-экономического, технологического, универсального. 

При реализации вариантов федерального учебного плана естественно-научного, 
гуманитарного, социально-экономического, технологического, количество часов на 
физическую культуру составляет 2, третий час рекомендуется реализовывать образо-
вательной организацией за счет часов внеурочной деятельности и (или) за счёт посе-
щения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов, включая ис-
пользование учебных модулей по видам спорта. 

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися инди-
видуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся са-
мостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 
или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области де-
ятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 
художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучаю-
щимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально 
отведенного учебным планом. 

В учебном плане также отражены различные формы организации учебных заня-
тий, формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и 
образовательными технологиями, используемыми образовательной организацией. 

Варианты учебных планов профилей. 
При проектировании учебного плана профиля следует учитывать, что профиль яв-

ляется способом введения обучающихся в ту или иную общественнопроизводствен-
ную практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, 
ни заданным набором учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном 
уровне, ни образовательным пространством школы. Учебный план профиля строится 
с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предпо-
лагаемого продолжения образования обучающихся, для чего необходимо изучить 
намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

На основании проведенного в конце предыдущего учебного года исследования 
обучающиеся и их родители выразили желание обучаться по учебным планам двух 
профилей: технологического (информационно-технологического с углубленным изу-
чением математики и информатики) и гуманитарного (с углубленным изучением лите-
ратуры и иностранного языка. Учредитель и педагогический коллектив оценили воз-
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можность реализации двух профилей в одном учебном классе. Участники образова-
тельного процесса предусмотрели возможность объединять учеников разных профи-
лей для проведения учебных занятий по предметам, где реализуются одинаковые фе-
деральные рабочие программы. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 
информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 
углубленном уровне выбираются учебные предметы и дополнительные предметы, 
курсы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 
«Естественно-научные предметы». 

В предлагаемых вариантах примерных учебных планов профилей учебный пред-
мет «Математика» (предметная область «Математика и информатика») представлен в 
виде трёх учебных курсов: «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», 
«Вероятность и статистика». 

Учебный план технологического (информационно-технологического) про-
филя (с углубленным изучением математики и информатики) (вариант 2 по ФОП 
СОО) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов в не-
делю 

10 класс 

5-ти дневная 
неделя 

11 класс 

6-ти дневная 
неделя 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-
ратура 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 3 

Математика и ин-
форматика 

Алгебра и начала мате-
матического анализа 

У 4 4 

Геометрия У 3 3 

Вероятность и стати-
стика 

У 1 1 

Информатика У 4 4 

Естественно- 

научные предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественнонауч-
ные предметы 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 
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Физическая куль-
тура, основы без-
опасности жизнедея-
тельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный про-
ект 

 

1 
 

ИТОГО 
 

33 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору обучающихся 

(Элективные курсы) 

 

1 5 

Учебные недели 
 

34 33 

Всего часов 
 

34 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии с 
действующими санитарными правилами и нормами 

34 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10-11-х клас-
сах в соответствии с действующими санитарными правилами и 
нормами в часах, итого 

2377 

 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педаго-
гика, психология, общественные отношения и другие. В данном профиле для изучения 
на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предмет-
ных областей «Русский язык и литература», «Общественно-научные предметы» и 
«Иностранные языки». 

Учебный план гуманитарного профиля (вариант 2 по ФОП СОО) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество часов в не-
делю 

10 класс 

5-ти дневная 
неделя 

11 класс 

6-ти дневная 
неделя 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-
ратура 

Русский язык Б 2 2 

Литература У 5 5 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

У 5 5 

Математика и ин-
форматика 

Алгебра и начала ма-
тематического анализа 

Б 2 3 

Геометрия Б 2 1 

Вероятность и стати-
стика 

Б 1 1 
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Информатика Б 1 1 

Естественно- 

научные предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественнонауч-
ные предметы 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая куль-
тура, основы без-
опасности жизнедея-
тельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный про-
ект 

 

1 
 

ИТОГО 
 

31 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору обучающихся (электив-
ные курсы) 

 

3 7 

Учебные недели 
 

34 33 

Всего часов 
 

34 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии с 
действующими санитарными правилами и нормами 

34 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10-11-х 
классах в соответствии с действующими санитарными прави-

лами и нормами в часах, итого 

2377 

 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 
выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. При этом образовательная 
организация самостоятельно определяет не менее 2 учебных предметов, изучаемых на 
углубленном уровне. Два учебных предмета, изучаемых на углубленном уровне, опре-
деляются по решению участников образовательного процесса, выбор таких предметов 
учитывает возможности школы. Количество часов в части, формируемой участниками 
образовательных отношений будет меньше, чем указано в приведенном учебном 
плане.  

Учебный план универсального профиля 

Предметная об-
ласть 

Учебный предмет Уровень Количество часов в не-
делю 
10 класс 

5-ти дневная 
неделя 

11 класс 

6-ти дневная 
неделя  

Обязательная часть 
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Русский язык и ли-
тература 

Русский язык  Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык (ан-
глийский) 

Б 3 3 

Математика и ин-
форматика 

Алгебра и начала мате-
матического анализа 

Б 2 3 

Геометрия Б 2 1 

Вероятность и стати-
стика 

Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно-науч-
ные предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История  Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая куль-
тура, основы без-
опасности жизне-
деятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 

  Индивидуальный проект   1 
 

ИТОГО   28 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору обучающихся  
(элективные курсы) 

 6 10 

Учебные недели   34 33 

Всего часов   34 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии с 
действующими санитарными правилами и нормами 

34 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10–11-х клас-
сах в соответствии с действующими санитарными правилами и 
нормами в часах, итого  

2377 

 

В предлагаемых вариантах примерных учебных планов профилей учебный пред-
мет «Математика» (предметная область «Математика и информатика») представлен в 
виде трёх учебных курсов: «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», 
«Вероятность и статистика». Изучение учебного курса «Вероятность и статистика» 
предусмотрено в  10 -11  классах и включено в учебный план в объеме 1 час в неделю. 
Учебные курсы «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Вероят-
ность и статистика» выделены как самостоятельные учебные курсы: зафиксированы в 
учебном плане, по каждому их них предусмотрена отдельная промежуточная аттеста-
ция. 



198 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 
24.09.2022 № 371-ФЗ реализация учебных предметов «Русский язык», «Литература», 
«История, «Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» предусматривает непосредственное применение федеральных рабочих про-
грамм. 

В части ООП СОО, формируемой участниками образовательного процесса, в ча-
сти учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, для обу-
чающихся предложены элективные курсы по выбору учащихся. Количество часов по 
выбору отличается в зависимости от профиля и года обучения. Выбор учащимися элек-
тивных курсов позволяет реализовать «Концепцию профильного образования…», осу-
ществлять каждому ученику индивидуальную образовательную траекторию, удовле-
творять запросы учащихся и их родителей в части расширенного изучения предметов, 
ознакомления с различными областями профессиональной деятельности, личностного 
и культурного развития, повышения качества результатов ЕГЭ. Из списка элективных 
курсов (ежегодно предлагается перечень элективных курсов 1 или 2 часа в неделю) 
каждый учащийся выбирает элективные курсы в предусмотренном объеме часов в не-
делю. Выбор курсов подтверждается заявлением учащихся, заверенным родителями. 
Из учащихся, выбравших один и тот же элективный курс, создается группа (группы) 
для изучения выбранного курса. 

Пример перечня элективных курсов для обучающихся 10 класса. 

 № 
п/п 

Название элективного курса 

Тип элективного 
курса 

Кол-
во ча-
сов в 
год 

Количе-
ство ча-
сов в 
неделю 

1. 
Н.И. Чеботарева. Работа с историческими докумен-
тами. – М., Глобус, 2007. 

Предметный  
34 

1 

2. 
А.В. Селянина. Восток и Запад в современном мире. – 
М.: Глобус, 2007 

Предметный 
34 

1 

3. Н.И. Зорин. Методы решения физических задач.  Предметный 
34 

1 

4. 
С.И. Кабардина, Н.И. Шефер. Измерение физических 
величин. – М.: Дрофа,2006. 

Предметный  
34 

1 

5. 
Т.Ю. Татаренко-Козмина, Т.П. Порадовская, Т.Е. Пав-
лова. Антропогенетика. – М.: Дрофа, 2009 

Предметный 
34 

1 

6. 
И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов. Биология живот-
ных. – М.: Дрофа, 2006. 

Предметный 
34 

1 

7. Компьютерная графика 
Надпредметный, 

прикладной  34 
1 

8. Современный французский язык 
Предметный 

68 
2 

9. 

А.М. Родригес, М.В. Пономарев, Е.С. Галкина. Рели-
гии мира: история и современность. – М.: Дрофа, 
2007. 

Предметный 

34 

1 

10. 
А.Ю. Лазебникова. Массовая культура. – М.: Русское 
слово, 2005. 

Надпредметный 
34 

1 

11. 
М.В. Карпухина, Л.В. Молчанова. Решение задач по 
химии. – Белгород: БелРИПКиППС, -2010. 

Предметный 
34 

1 

12. 
О.С. Габриелян. Поверхностные явления. – М.: Дрофа, 
2008. 

Надпредметный  
34 

1 

13. 
Мир экономики   Надпредметный  

34 
1 
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Учебный план образовательной организации составляется в расчёте на весь учеб-
ный год. В учебном плане школы указано количество часов за одну полную учебную 
неделю.  

Общее количество часов учебных занятий за два года составляет 2377 часов. Что 
соответствует требованиям ФГОС СОО и ФОП СОО: «Количество учебных занятий за 
2 года не может составлять менее 2170 академических часов и более 2516 академиче-
ских часов» 

Класс  Часов в 
неделю 

Учебных 
недель 

Всего за 
учебный год 

10 класс 34 34 1156 

11 класс 37 33 1221 

Всего за 2 года обучения 2377 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-тех-
нических и иных) возможно деление классов на группы при проведении учебных за-
нятий, курсов, дисциплин (модулей). Также возможно объединение учеников разных 
профилей в группы для изучения учебных предметов, по которым реализуется одна и 
та же федеральная рабочая программа.  

Также формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной деятель-
ности, описанные ниже в плане внеурочной деятельности.  

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации от-
дельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) об-
разовательной программы, в соответствии с порядком, установленным образователь-
ной организацией. 

По итогам промежуточной аттестации обучающемуся выставляется промежу-
точная оценка, которая фиксирует достижение предметных планируемых результатов 
и универсальных учебных действий. По учебным предметам промежуточная оценка 
выставляется с учетом степени значимости отметок за отдельные виды работ, указан-
ные учителем в рабочих программах. Промежуточная оценка является основанием для 
перевода обучающихся в следующий класс. Формы промежуточной аттестации для 
учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей представлены в 
таблице: 

Класс Учебные предметы Форма 

10-11 
Русский язык Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов выпол-

нения тематических проверочных работ, зафиксированных в классном жур-
нале, с учетом степени значимости отметок за контрольные точки 

10-11 Литература Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов выпол-
нения тематических проверочных работ, зафиксированных в классном жур-
нале, с учетом степени значимости отметок за контрольные точки 

10-11 Иностранный язык 
(английский) 

Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов выпол-
нения тематических проверочных работ, зафиксированных в классном жур-
нале, с учетом степени значимости отметок за контрольные точки 

10-11 Алгебра и начала 
математического 
анализа 

Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов выпол-
нения тематических проверочных работ, зафиксированных в классном жур-
нале, с учетом степени значимости отметок за контрольные точки 
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10-11 Геометрия  
 

Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов выпол-
нения тематических проверочных работ, зафиксированных в классном жур-
нале, с учетом степени значимости отметок за контрольные точки 

10-11 Вероятность и ста-
тистика 

Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов выпол-
нения тематических проверочных работ, зафиксированных в классном жур-
нале, с учетом степени значимости отметок за контрольные точки 

10-11 Информатика  Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов выпол-
нения тематических проверочных работ, зафиксированных в классном жур-
нале, с учетом степени значимости отметок за контрольные точки 

10-11 Биология  Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов выпол-
нения тематических проверочных работ, зафиксированных в классном жур-
нале, с учетом степени значимости отметок за контрольные точки 

10-11 Химия  Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов выпол-
нения тематических проверочных работ, зафиксированных в классном жур-
нале, с учетом степени значимости отметок за контрольные точки 

10-11 Физика  Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов выпол-
нения тематических проверочных работ, зафиксированных в классном жур-
нале, с учетом степени значимости отметок за контрольные точки 

10-11 История  Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов выпол-
нения тематических проверочных работ, зафиксированных в классном жур-
нале, с учетом степени значимости отметок за контрольные точки 

10-11 Обществознание  Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов выпол-
нения тематических проверочных работ, зафиксированных в классном жур-
нале, с учетом степени значимости отметок за контрольные точки 

10-11 География  Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов выпол-
нения тематических проверочных работ, зафиксированных в классном жур-
нале, с учетом степени значимости отметок за контрольные точки 

10-11 ОБЖ Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов выпол-
нения тематических проверочных работ, зафиксированных в классном жур-
нале, с учетом степени значимости отметок за контрольные точки 

10-11 Физическая 
культура 

Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов выпол-
нения тематических проверочных работ, зафиксированных в классном жур-
нале, с учетом степени значимости отметок за контрольные точки 

10 Индивидуальный 
проект  

Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов выпол-
нения тематических проверочных работ, зафиксированных в классном жур-
нале, с учетом степени значимости отметок за контрольные точки. Выполнение 
и публичная защита собственного индивидуального проекта.  

10-11 Элективные курсы По рабочим программам учителя 

Портфолио 

10-11 Курсы внеурочной де-
ятельности 

Портфолио  

 

Порядок и условия реализации учебного плана школы. 
- Методический совет школы на основании нормативно-правовой базы, аналити-

ческой записки «Итоги учебного года в ЧОУ СОШ "Творчество"» и других аналитиче-
ских и программных документов выносит рекомендации по разработке учебного плана 
на следующий учебный год. 
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- Учебный план рассматривается и одобряется решением педагогического совета 
перед началом учебного года. 

- Учебный план рассматривается и одобряется к использованию сроком на один 
учебный год.  

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений, может изме-
няться ежегодно.  

- Учебный план утверждается приказом директора ЧОУ СОШ "Творчество". 
Учебный план является основой для выбора педагогами соответствующих ему по 

уровню и количеству часов учебных программ, учебников, составления рабочих про-
грамм.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 
освоения программы среднего общего образования с учётом выбора участниками об-
разовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, пред-
лагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от 
урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение 
общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъ-
емлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 
 

3.2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   
Календарный учебный график образовательной организации составляется с учё-

том мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 
традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередо-
вание учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при полу-
чении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 
периодам учебного года. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвер-
тям. В 10 классе устанавливается 5-ти дневная учебная неделя, в 11 классе -  6-ти днев-
ная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года в 10 классе составляет 34 недели, в 11 классе – 

33 недели.  
Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот 

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 
следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается в 10 классе 31 мая, в 
11 классе с началом государственной итоговой аттестации. Если этот день приходится 
на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий 
день. Для 11 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии 
с расписанием государственной итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном гра-
фике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продол-
жительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 
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В учебном году устанавливаются 4 учебные четверти. Продолжительность чет-
вертей определяется действующими нормативными актами. По окончанию каждой 
четверти проходят каникулы. Продолжительность каникул определяется действую-
щими нормативными актами.  

Ниже приведен примерный годовой календарный учебный график для СОО.  
 

Календарный учебный график для ООП СОО  

среднего общего образования на 20___/_____ учебный год 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной про-
граммы среднего общего образования в соответствии: 
• ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• санитарными правилами и нормами;  
• ФГОС СОО 

• ФОП СОО. 

 Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 20___ года. 
1.2. Дата окончания учебного года: 31  мая 20___ года в 10 классе, с началом ГИА – в 
11 классе. 

Периоды образовательной деятельности 

2.1. Длительность учебного года: 11 класс – 33 учебные недели, 10  класс – 34 учеб-
ных недели. 
2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учеб-
ных днях 

10 класс 

Учебный 
период 

Дата Количество 
учебных 
недель  

Количество 
дней кани-
кул  Начало Окончание 

I четверть 01.09.20___  28.10.20___ 8 9 

II четверть 06.11.20____ 29.12.20___ 8 12 

III четверть 10.01.20___ 04.03.20______ 8,5 9 

IV четверть 14.03.20____ 31.05.20____ 9,5  

Летние ка-
никулы  1.06.20___ 31.08.20____ 

 Не менее 56 
дней 

Итого в учебном году 34 123 

 

11-й  класс 

Учебный 
период 

Дата Количество 
учебных 
недель  

Количество 
дней кани-
кул  Начало Окончание 

I четверть 01.09.20___  28.10.20___ 8 9 
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II четверть 06.11.20____ 29.12.20___ 8 12 

III четверть 10.01.20___ 04.03.20_____ 9,5 9 

IV четверть 14.03.20____ 24.05.20____ 7,5  

Летние  
каникулы  

С окончанием 
ГИА 

31.08.20____ 
  

Итого в учебном году 33  

Календарный учебный график  составляется на каждый учебный год, утвержда-
ется приказом директора ЧОУ СОШ «Творчество», утверждается учредителем и яв-
ляется Приложением 8 к ООП СОО. 

Сроки проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится по итогам первого и второго полугодия и 
за учебный год в целом. Учебный год в 10-11 классах делится на 2 полугодия: 1 и 2 
четверть объединяются в первое полугодие, 3 и 4 четверти объединяются во второе 
полугодие.  Устанавливаются каникулы: осенние - во время первого полугодия, зимние 
– после первого полугодия, весенние – во время второго полугодия, летние – после 
второго полугодия. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения обра-
зовательной программы за каждое полугодие и учебный год в целом. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, боль-

шой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены 
допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 
должна составлять не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной ин-
дивидуальной программе развития. 

Расписание уроков и организация образовательной деятельности в режиме школы 
полного дня определяются действующими нормативными актами.  

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основ-

ной образовательной программы среднего общего образования и представляет собой 
описание целостной системы функционирования образовательной организации в 
сфере внеурочной деятельности и включает: 
• организацию деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 
юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Рос-
сийского движения школьников»); 
• реализацию курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предмет-

ные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 
предметам программы средней школы); 
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• план воспитательных мероприятий. 
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществля-

ющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная про-
грамма (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация образова-
тельной деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с 
планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования 
всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидами. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 
на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образова-
тельной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за преде-
лами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана.  

Задачи внеурочной деятельности: 
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
- улучшить условия для развития ребенка; 
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 
- отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий 

в соответствии с их интересами и способностями; 
- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной дея-

тельности; 
- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответ-

ствии с пакетом документов ФГОС ООО; 
- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и матери-

ально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический по-
тенциал. 

Основные принципы внеурочной деятельности ЧОУ СОШ «Творчество»: 
- целенаправленное добровольное использование ребёнком свободного от уроков 

времени для полноценного развития своих потенциальных возможностей; 
- свобода выбора направлений деятельности, педагога, образовательной про-

граммы; 
- возможность менять виды деятельности, коллектив, педагога; 
- творческий характер образовательного процесса, осуществляемого на основе до-

полнительных образовательных программ; 
- особые взаимоотношения ребёнка и педагога (сотрудничество, сотворчество, ин-

дивидуальный подход к ребёнку); 
- психолого-педагогическое сопровождение индивидуальной образовательной 

траектории, личностного и профессионального самоопределения; 
- введение в педагогическое пространство интегральной модели дополнительного 

образования, которая соединяет обучение и воспитание в неразрывное целое; 
- организация образовательного взаимодействия на основе принципа диалогично-

сти, охватывающего отношения всех участников образовательно-воспитательного 
процесса – педагогов, родителей, обучающихся; 

- предоставление педагогам более широких возможностей для осуществления сво-
бодной творческой деятельности на основе их профессиональных интересов; 
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- внедрение в педагогический процесс инновационных форм и методов, адекват-
ных формированию творческих способностей и приобретённых качеств социально 
ориентированной личности обучающегося. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в 
школе: 

- реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 
- включение учащегося в систему коллективных творческих дел, которые явля-

ются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 
- использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 
Особенности организации учебного процесса в ЧОУ СОШ «Творчество» - школе 

полного дня. 

ЧОУ СОШ «Творчество» - образовательное учреждение, работающее в режиме 
школы полного дня (далее ШПД) обеспечивает полноценное полнодневное пребыва-
ние ребенка в школе. ШПД создает полные условия для самовыражения, самоопреде-
ления каждого конкретного обучающегося, способствующие развитию стремления к 
непрерывному образованию в течение всей активной жизни человека. 

Режим полного дня способствует формированию образовательного пространства 
учреждения, объединению в один функциональный комплекс образовательные, разви-
вающие, воспитательные и оздоровительные процессы. 

Школа полного дня функционирует с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
Для упорядочения работы школы, возможности создания единого режима для 

всех параллелей, ее работа организовывается по урочному принципу. Продолжитель-
ность урока – 40 минут. После 5 или 6 урока организуется перерыв продолжительно-
стью 1 час для обеда и прогулки. 

Для четкой организации учебно-воспитательного процесса используется единое 
расписание. 

График пребывания ребенка в школе устанавливается в соответствии с действую-
щими нормативами. График пребывания детей в школе может изменяться в любое 
время по заявлению родителей. 

Для обучающихся ШПД организуется 3-разовое горячее питание. 
Образовательная программа основной школы направлена на удовлетворение по-

требностей всех участников образовательного процесса: 

• учащихся – в такой организации образовательного процесса в ОУ, которая 
наиболее полно способствовала развитию личности обучающегося; 

• педагогов – в обеспечении соответствующего ФГОС качества образования, в ре-
ализации педагогических технологий, адекватных целям и задачам современного об-
разования, в росте профессионального мастерства; 

• родителей – в реализации прав ребенка и семьи на образование; 
• государства и общества – в выполнении требований к образованию, которые 

предъявляют стандарты второго поколения. 
Согласно требованиям ФГОС СОО внеурочной деятельность организуется по сле-

дующим направлениям развития личности: 
✓ Спортивно-оздоровительное 

✓ Духовно-нравственное 

✓ Социальное 
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✓ Общеинтеллектуальное 

✓ Общекультурное 

  Спортивно-

оздорови-
тельное 

направление 

Духовно-

нравствен-
ное направ-

ление 

Социальное 
направле-

ние 

Общеинтел-
лектуальное 
направление 

Общекуль-
турное 

направле-
ние 

Деятельность 
ученических 
сообществ 

Спортивные 
секции вне 
школы 

Организация 
спортивных 
и подвиж-
ных игр в 
обеденный 
перерыв и 
после уроков  
“Российское 
движение 
школьни-
ков” 

Волонтёр-
ская дея-
тельность. 
  

Волонтёр-
ская дея-
тельность. 
 

Научно-прак-
тические кон-
ференции 

 

Посещение 
театров и 
музеев го-
рода 

Вокальная 
студия 

  

Общешкольные мероприятия 

Внеурочная де-
ятельность по 
учебным пред-
метам (2-4 ч) 

Курс вне-
урочной дея-
тельности 
«Общая фи-
зическая 
подготовка» 

Неделя 
права и кон-
ституции. 
Патриотиче-
ская неделя. 

Тьюторская 
помощь од-
ноклассни-
кам. 
Наставниче-
ство учени-
кам 1-9 клас-
сов 

  

Предметные 
недели (гео-
графии, био-
логии, лите-
ратуры и т.д.) 
Участие в 
олимпиадах 
по предме-
там, в конкур-
сах. 
Самообразо-
вание 

Неделя те-
атра 

Неделя дет-
ской книги 

Предвузовская подготовка 

Индивидуальный проект 

Занятия в организациях дополнительного образования 

Организацион-
ное обеспече-
ние учебной де-
ятельности 
(1-2 ч) 

    Заполнение 
дневников 
(0,5 ч) 
Встречи с 
родителями 

Самоподго-
товка (10-15 

ч) 

  

Техническая помощь учителям к урокам (0,5 ч) 

Соблюдение требований СанПиНА к рабочему месту (1 ч) 

Индивидуальные консультации по предметам (1 ч) 
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Обеспечение 
благополучия 
обучающихся в 
пространстве 
общеобразова-
тельной 
школы 

Неделя ПДД 
и ТБ 

Инструк-
тажи по ПДД 
и ТБ 

Беседы на 
нравствен-
ные темы 

Инструк-
тажи по по-
жарной без-
опасности 

Инструк-
тажи об от-
ветственном 
поведении 
на дороге 

Профилак-
тика неуспе-
ваемости 

Беседы о 
правилах 
поведения в 
обществен-
ных и куль-
турных ме-
стах 

Воспитатель-
ные мероприя-
тия 

Воспитательно-развивающие беседы (1 ч) 
Индивидуальная компенсационная работа1 ч) 

Индивидуальное согласование требований (0,5 ч) 
Внеклассные и общешкольные мероприятия (5-10 ч) 

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года не-
равномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рам-
ках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 не-
дели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 
образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расхо-
дуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспе-
чение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м 
классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной си-
туации выделено больше часов, чем в 11-м классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 
внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 
гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

✓ компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обще-
стве с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

✓ социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 
и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных 
ролях человека; 

✓ компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 
значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 
− в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной вне-

урочной деятельности, участия в детско-юношеских общественных объедине-
ниях, созданных в школе и за ее пределами; 

− через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным тра-
дициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций; 
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− через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, в благо-
устройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными органи-
зациями и объединениями. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 
обучающегося в таких сферах, как: 
• отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопре-

делению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образова-
нию в рамках осуществления жизненных планов); 
• отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подго-

товку к патриотическому служению); 
• отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к обще-

нию со сверстниками, старшими и младшими); 
• отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 
• отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 
• отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художествен-

ной культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 
• трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности 

к трудовой деятельности). 
План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллекти-

вом школы. Источником этого раздела плана внеурочной деятельности становятся 
нормативные документы органов управления образованием (федеральных, региональ-
ных и муниципальных). При подготовке и проведении воспитательных мероприятий 
(в масштабе ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–
11-х классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально 
большего числа обучающихся. 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: 
здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и разме-
щение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной дея-
тельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 
освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учеб-
ных зон и зон для индивидуальных занятий. 

 

3.4.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, 
СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОБЫТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ-
НОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, КОТОРЫЕ ОРГАНИЗУЮТСЯ И ПРОВОДЯТСЯ ОР-
ГАНИЗАЦИЕЙ ИЛИ В КОТОРЫХ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМИНАЕМ УЧАСТИЕ В 
УЧЕБНОМ ГОДУ ИЛИ ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ.  

Календарный план воспитательной работы является неотъемлемой частью основ-
ной образовательной программы основного общего образования, является Приложе-
нием 7 к ООП ООО ЧОУ СОШ «Творчество», формируется отдельно от образователь-
ной программы (на электронном носителе), рассматривается на педагогическом совете 
школы, утверждается директором школы. Календарный план воспитательной работы 
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разрабатывается ежегодно в начале нового учебного года в соответствии с новыми со-
бытиями, датами, важными для воспитательного развития учащихся. 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ 

3.5.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образователь-
ной программы 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными работни-
ками 

Образовательная организация укомплектовывается кадрами, имеющими необхо-
димую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 
программой образовательной организации, и способными к инновационной професси-
ональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: укомплектованность образователь-
ной организации педагогическими, руководящими и иными работниками; уровень ква-
лификации педагогических и иных работников образовательной организации; непре-
рывность профессионального развития педагогических работников образовательной 
организации, реализующей образовательную программу среднего общего образова-
ния. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 
основную образовательную программу, создаются условия: 

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных образова-
тельных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения 
недостающих кадровых ресурсов; 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 
поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной образова-
тельной программы, использования инновационного опыта других организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повы-
шения уровня квалификации педагогических работников, их методологической куль-
туры, использования ими современных педагогических технологий;  

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 
– выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагоги-

ческих работников; 
– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Сведения о кадрах на 1.09.2023 года 

Квалификация, квалификационная категория Всего В % к общему числу педаго-
гических работников, реали-

зующих программу СОО 

Количество педагогических работников, имеющих 
квалификационную категорию 

15 100 
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- высшую 5 33 

-первую 2 13 

-кандидаты наук 5 33 

Количество педагогических работников, прошедших 
аттестацию с целью подтверждения занимаемой 

должности 

7 47 

 -кандидаты наук 2 13 

Количество педагогических работников, не имею-
щих квалификационной категории 

0 0 

 

Характеристика педагогических работников, 
реализующих образовательную программу СОО, по стажу и образованию 

 

Общее 
количе-

ство 

Стаж Образование 

Д
о 

5-
х 

ле
т 

5
 -

10
 л

ет
 

1
0

-1
5 

ле
т 

1
5

-2
0 

ле
т 

Св
ы

ш
е 

20
 

ле
т 

Высшее профессиональ-
ное образование или 

высшее образование и 
переподготовка 

Среднее про-
фессиональ-

ное образова-
ние 

Не имеют 
педагогиче-
ского обра-

зования 

15 2 1 2 1 9 15 0 0 

  

Сведения о повышении квалификации педагогическими работниками школы, 
реализующих образовательную программу СОО  

 

Общее количество педаго-
гических работников, про-
шедших обучение по про-

граммам повышения квали-
фикации 

Общее количество педаго-
гических работников, про-
шедших обучение по про-

граммам внедрения и реали-
зации ФГОС 

Общее количество педаго-
гических работников, про-
шедших обучение по дру-

гим программам 

15 15 15 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 

Должность Должност-
ные обязан-

ности 

Кол-во 
работни-
ков в ОУ 
(требу-

ется/ 
имеется) 

Уровень квалификации работ-
ников ОУ 

Требуемое повы-
шение уровня 

образования/пла-
нируемые сроки Требования к 

уровню квалифи-
кации 

Фактиче-
ский уро-

вень квали-
фикации 
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руководи-
тель обра-
зователь-
ного учре-
ждения. 

обеспечи-
вает систем-
ную образо-
вательную и 
администра-
тивно-хо-
зяйствен-
ную работу 
ОУ. 

1/1 высшее професси-
ональное образо-
вание по направ-
лениям подго-
товки «Государ-
ственное и муни-
ципальное управ-
ление», «Менедж-
мент», «Управле-
ние персоналом» 
и стаж работы на 
педагогических 
должностях не ме-
нее 5 лет либо 
высшее професси-
ональное образо-
вание и дополни-
тельное професси-
ональное образо-
вание в области 
государственного 
и муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на педаго-
гических или ру-
ководящих долж-
ностях не менее 5 
лет. 

высшее 
профессио-
нальное об-
разование и 
стаж ра-
боты на пе-
дагогиче-
ских или 
руководя-
щих долж-
ностях не 
менее 5 лет. 

дополнительное 
профессиональ-
ное образование 
в области госу-
дарственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики/2024 

замести-
тель руко-
водителя. 

координи-
рует работу 
преподава-
телей, вос-
питателей, 
разработку 
учебно-ме-
тодической 
и иной доку-
ментации. 
Обеспечи-
вает совер-
шенствова-
ние методов 
организации 
образова-
тельного 

2/2 высшее професси-
ональное образо-
вание по направ-
лениям подго-
товки «Государ-
ственное и муни-
ципальное управ-
ление», «Менедж-
мент», «Управле-
ние персоналом» 
и стаж работы на 
педагогических 
должностях не ме-
нее 5 лет либо 
высшее професси-
ональное образо-

высшее 
профессио-
нальное об-
разование и 
стаж ра-
боты на пе-
дагогиче-
ских или 
руководя-
щих долж-
ностях не 
менее 5 лет. 

дополнительное 
профессиональ-
ное образование 
в области госу-
дарственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики/2024 
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процесса. 
Осуществ-
ляет кон-
троль за ка-
чеством об-
разователь-
ного про-
цесса. 

вание и дополни-
тельное професси-
ональное образо-
вание в области 
государственного 
и муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на педаго-
гических или ру-
ководящих долж-
ностях не менее 5 
лет. 

учитель осуществ-
ляет обуче-
ние и воспи-
тание обуча-
ющихся, 
способ-
ствует фор-
мированию 
общей куль-
туры лично-
сти, социа-
лизации, 
осознанного 
выбора и 
освоения об-
разователь-
ных про-
грамм 

16/18 высшее професси-
ональное образо-
вание или среднее 
профессиональ-
ное образование 
по направлению 
подготовки «Об-
разование и педа-
гогика» или в об-
ласти, соответ-
ствующей препо-
даваемому пред-
мету, без предъяв-
ления требований 
к стажу работы 
либо высшее про-
фессиональное 
образование или 
среднее професси-
ональное образо-
вание и дополни-
тельное професси-
ональное образо-
вание по направ-
лению деятельно-
сти в образова-
тельном учрежде-
нии без предъяв-
ления требований 
к стажу работы. 

высшее 
профессио-
нальное об-
разование 
или среднее 
профессио-
нальное об-
разование 
по направ-
лению под-
готовки 
«Образова-
ние и педа-
гогика» или 
в области, 
соответ-
ствующей 
преподавае-
мому пред-
мету 

По плану 
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воспита-
тель 

осуществ-
ляет дея-
тельность по 
воспитанию 
детей. Осу-
ществляет 
изучение 
личности 
обучаю-
щихся, со-
действует 
росту их по-
знаватель-
ной мотива-
ции, форми-
рованию 
компетент-
ностей. 

2/3 высшее професси-
ональное образо-
вание или среднее 
профессиональ-
ное образование 
по направлению 
подготовки «Об-
разование и педа-
гогика» без предъ-
явления требова-
ний к стажу ра-
боты либо высшее 
профессиональ-
ное образование 
или среднее про-
фессиональное 
образование и до-
полнительное 
профессиональ-
ное образование 
по направлению 
подготовки «Об-
разование и педа-
гогика» без предъ-
явления требова-
ний к стажу ра-
боты. 

высшее 
профессио-
нальное об-
разование 
или среднее 
профессио-
нальное об-
разование 
по направ-
лению под-
готовки 
«Образова-
ние и педа-
гогика» 

По плану 

преподава-
тель-орга-
низатор ос-
нов без-
опасности 
жизнедея-
тельности. 

осуществ-
ляет обуче-
ние и воспи-
тание обуча-
ющихся с 
учётом спе-
цифики 
курса ОБЖ. 
Организует, 
планирует и 
проводит 
учебные, в 
том числе 
факульта-
тивные и 
внеурочные, 
занятия, ис-
пользуя раз-
нообразные 

1/1 высшее професси-
ональное образо-
вание и професси-
ональная подго-
товка по направ-
лению подготовки 
«Образование и 
педагогика» или 
ГО без предъявле-
ния требований к 
стажу работы, 
либо среднее про-
фессиональное 
образование по 
направлению под-
готовки «Образо-
вание и педаго-
гика» или ГО и 
стаж работы по 

высшее 
профессио-
нальное об-
разование и 
профессио-
нальная 
подготовка 
по направ-
лению под-
готовки 
«Образова-
ние и педа-
гогика» 

2024 



214 

формы, при-
ёмы, методы 
и средства 
обучения. 

специальности не 
менее 3 лет, либо 
среднее професси-
ональное (воен-
ное) образование 
и дополнительное 
профессиональ-
ное образование в 
области образова-
ния и педагогики 
и стаж работы по 
специальности не 
менее 3 лет. 

 

При оценке качества деятельности педагогических работников могут учиты-
ваться: 

– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их ро-
дителями (законными представителями);  

– использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 
ИКТ и здоровьесберегающих;  

– участие в методической и научной работе;  
– распространение передового педагогического опыта;  
– повышение уровня профессионального мастерства;  
– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образова-

тельных траекторий обучающихся;  
– руководство проектной деятельностью обучающихся;  
– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 
работников. 

Критерии 
оценки 

Содержание критерия Показатели/ индикаторы 

Достижение обу-
чающимися лич-
ностных результа-
тов 

Готовность и способность обучаю-
щихся к саморазвитию, сформиро-
ванность мотивации к обучению и 
познанию, ценностно-смысловые 
установки обучающихся, отража-
ющие их индивидуально-личност-
ные позиции, социальные компе-
тенции, личностные качества; 
сформированность основ граждан-
ской идентичности 

1) Результаты систематиче-
ского психолого-педагогиче-
ского наблюдения над учащи-
мися 

2) Результаты мониторинга уча-
стия учителей, родителей детей 
в формировании личностных 
результатов 

3) Результаты портфеля дости-
жений (портфолио) 
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Достижение обу-
чающимися мета-
предметных ре-
зультатов 

Освоенные обучающимися уни-
версальные учебные действия (по-
знавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечиваю-
щие овладение ключевыми компе-
тенциями, составляющими основу 
умения учиться, и межпредмет-
ными понятиями 

1) Результаты мониторинговых 
исследований учащихся по го-
дам обучения 

2) Результаты комплексных диа-
гностических работ 

3) Результаты самоанализа педа-
гогов по работе на уроке по фор-
мированию УУД 

4) Анализ портфеля достижений 
учащихся (портфолио) 

Достижение обу-
чающимися пред-
метных результа-
тов 

Освоенный обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета опыт 
специфической для данной пред-
метной области деятельности по 
получению нового знания, его пре-
образованию и применению, а 
также система основополагающих 
элементов научного знания, лежа-
щих в основе современной науч-
ной картины мира 

1) Результаты промежуточной 
аттестации 

2) Результаты предметных кон-
трольных и проверочных работ 

3) Результаты итоговых работ 
по предмету 

4) Результаты портфеля дости-
жений (портфолио) 
5) Результаты ГИА 

6) Результаты олимпиад, кон-
курсов, интеллектуальных со-
стязаний. 

  

 Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных ра-
ботников организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, реализующей основную образовательную программу, для каждой 
занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам 
ЕКС и требованиям профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятель-
ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, 
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым 
ими должностям, устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, должна отражать:  

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обу-
чения;  

– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 
педагогическую деятельность;  

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельно-
сти, влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;  

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 
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У педагогического работника, реализующего основную образовательную про-
грамму, должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для реали-
зации требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, в том числе умения:  

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 
также самомотивирования обучающихся;  

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью совре-
менных информационно-поисковых технологий;  

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидакти-
ческие материалы;  

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучаю-
щимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 
образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этно-
культурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную дея-
тельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришколь-
ного мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся ре-
шать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 
– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электрон-

ными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудова-
нием. 

 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития 
и повышения квалификации педагогических и руководящих работников органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 
образовательную программу 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 
программу среднего общего образования, обеспечивается освоением ими дополни-
тельных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не 
реже чем один раз в три года. При этом могут быть использованы различные образо-
вательные организации, имеющие соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть:  
– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистра-

туре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;  
– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах 

по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;  
– дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; со-

здание и публикация методических материалов и др. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-
стей современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной про-
граммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки ито-
гов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Методическая работа более детально планируется на учебный год и утверждается 

директором школы.  
При этом могут быть использованы мероприятия: 
– семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 
– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профес-

сиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 
– заседания методического совета по проблемам введения ФГОС СОО; 
– конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной про-
граммы, ее отдельных разделов; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образователь-
ной программы образовательной организации; 

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 
в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методиче-
ского советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 
рекомендации, резолюции и т. д. 

Система внутришкольного 

повышения квалификации педагогических работников 

Цель 

реализовать систему внутришкольного повышения квалификации педагогиче-
ских работников для эффективного функционирования образовательной системы 
школы. 

Задачи: 

1) Анализ, планирова-
ние, реализация совре-
менных, адекватных со-
стоянию образователь-
ной системы школы 
направлений методиче-
ской работы. 

2) Планирование и ис-
пользование системы 
внутришкольного повы-
шения квалификации. 

3) Оценка эффективно-
сти внутришкольного 
повышения квалифика-
ции для достижения пла-
нируемых образователь-
ных результатов. 
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Основные мероприятия, ответственные, необходимые ресурсы 

Методический совет 
школы 

1. Заседания методиче-
ского совета 

2. Взаимное посещение 
уроков. 
3. Внутришкольные курсы 
повышения квалификации 

4. Методические семи-
нары, тренинги 

1. Методический совет 

2. Организация апроба-
ции разработанных кри-
териев и показателей 

Продукт 

Система внутришколь-
ного повышения квали-
фикации 

Профессиональные зна-
ния и умения педагогов, 
востребованные школой, 
как конкретной образова-
тельной системой. 

Учет внутришкольного 
повышения квалифика-
ции – как основа для си-
стемы мониторинга про-
фессиональных компе-
тенций педагогических 
работников. 

Критерии Показатели 

Эффективность внут-
ришкольного повыше-
ния квалификации 

Охватывает всех педагогических работников 

Количество и тематики методических советов 

Количество и перечень предметов, по которым учи-
теля посещали уроки друг друга 

Количество и продолжительность методических се-
минаров, тренингов. 

За молодыми или вновь прибывшими педагогами за-
креплены наставники 

Индивидуальный учет внутришкольного повышения 
квалификации 

Использование ИКТ в 
образовательном про-
цессе и профессиональ-
ной деятельности педа-
гогов 

Организация и ведение электронного документообо-
рота 

Использование ИКТ в образовательном процессе 

Презентация результатов профессиональной деятель-
ности педагогов с использованием ИКТ 

 Ведение школьной базы данных 
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Использование элек-
тронного обучения, ди-
станционного обучения  
Использование иных (от-
личных от классно-уроч-
ной системы) форматов 
обучения 

Ведение социальных сетей 

Проведение онлайн уроков 

Использование нескольких электронных ресурсов для 
проведения дистанционного обучения 

Презентация собственного опыта по организации от-
личного от классно-урочного обучения 

 

Обобщенный план деятельности методического совета школы 

Примерный 
срок проведе-

ния 

Предполагаемая тема засе-
дания методического совета 

Предполагаемый результат 

Август Корректировка, рассмотрение, 
разработка документов для ор-
ганизации образовательного 
процесса 

Созданы документы 

Август Актуальная тема для текущего 
времени 

Актуальная тема для образова-
тельной системы школы 

Методические рекомендации, 
технологические карты урока, 
сформированы профессиональ-
ные навыки, умения, изменение 
профессиональной позиции 

Ноябрь Корректировка, рефлексия для 
актуальной темы 

Методические рекомендации, 
технологические карты урока, 
сформированы профессиональ-
ные навыки, умения, изменение 
профессиональной позиции 

Январь Рефлексия 

Супервизия 

Изменение профессиональной 
позиции 

Изменение личностной позиции 

Март Корректировка, рефлексия для 
актуальной темы 

Методические рекомендации, 
технологические карты урока, 
сформированы профессиональ-
ные навыки, умения, изменение 
профессиональной позиции 

Июнь Планы на следующий учебный 
год 

Рекомендации по созданию 
учительских и школьных доку-
менты 

Методические рекомендации по 
документам 

Варианты актуальной темы для 
организации методической ра-
боты на следующий урок 
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Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образова-
тельной деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 
как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся 
на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего обра-
зования целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудниче-
ство, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, 
практики, конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осу-
ществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных пси-
хофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На 
уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профес-
сионально-ориентированный характер.  

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 
эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений 
в личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогиче-
ской помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обу-
чающихся, педагогических и административных работников, родителей (закон-
ных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формиро-
ванию психологической компетентности родителей (законных представителей) обуча-
ющихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через те-
матические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психо-
лого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение 
уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (за-
конных представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологиче-
ских занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучаю-
щихся можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 
– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
– развитие экологической культуры; 
– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
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– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 
особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональ-

ной сферы деятельности; 
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 
психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью по-
вышения психологической компетентности, создания комфортной психологической 
атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгора-
ния психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов за-
нимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установле-
нию психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основан-
ной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются 
навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания пси-
хологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений про-
водится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траек-
торий), лекции, семинары, практические занятия. 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников обра-
зовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить сле-
дующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, группо-
вое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профес-
сионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет 
собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 
компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех 
участников образовательных отношений: учеников, их родителей (законных предста-
вителей), педагогов.  

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участни-
ков образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут высту-
пать: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающе-
гося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего 
общего образования и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образо-
вательной организации; 
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– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.5.2. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 
общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 
индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для 
реализации основной образовательной программы среднего общего образования, а 
также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нор-
мативных затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации об-
разовательной программы среднего общего образования осуществляется по направ-
ленности (профилю) основной образовательной программы среднего общего образо-
вания с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных технологий, специальных условий получения образования обучаю-
щимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопас-
ных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 
иных предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации 
и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучаю-
щихся) в расчете на одного обучающегося. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществ-
ляют финансовое обеспечение получения среднего общего образования в частных об-
щеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам среднего общего образования, посредством предоставления указанным обра-
зовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, иг-
рушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг). Субсидии на возмещение затрат рассчитываются с учетом нормативов, опреде-
ляемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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3.5.3. Материально-технические условия реализации основной образова-
тельной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-
граммы формируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 
– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. 
№ 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда ра-
ботников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сен-
тября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 
Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 
217); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях, учреждениях начального и сред-
него профессионального образования», утвержденных постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 
2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Феде-
рации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в ча-
сти поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образова-
ния);  

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 
локальных нормативных актов и рекомендаций. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-
граммы: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 
совокупности имитационных и исследовательских практик, реализуемых через 
техносферу образовательной организации вариативность, развитие мотивации 
обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), 
включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие различ-
ных компетентностей; 

– учитывают:  
● специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышен-

ными образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и 
пр.); 

● специфику основной образовательной программы среднего общего образова-
ния (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные пред-
меты/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и 
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внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка 
к продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

● актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 
мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и не-
формальным образованием); 

– обеспечивают: 
● подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
● формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновацион-

ной деятельности; 
● формирование основы научных методов познания окружающего мира; 
● условия для активной учебно-познавательной деятельности; 
● воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохо-

жими людьми; 
● развитие креативности, критического мышления; 
● поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 
● возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и лич-

ностных результатов освоения основной образовательной программы; 
● эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помеще-

ний образовательной организации. 
Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для осу-

ществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 
медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивиду-
альных занятий соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и комфортной организа-
ции всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения для реа-
лизации образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяй-
ственной деятельности. В образовательной организации предусмотрены: 

– учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабо-
чими местами обучающихся и педагогических работников; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным ис-
кусством, а также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятель-
ности по выбору обучающихся; 

– информационно-библиотечные центры с рабочими зонами свободного доступа 
(коллективного пользования), оборудованными читальными залами и книгохра-
нилищами, медиатекой; 

– мультифункциональный актовый зал (актовые залы) для проведения информа-
ционно-методических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных 
мероприятий; 

– спортивный зал, спортивные сооружения; 
– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи (с возможностью организации горячего питания); 
– помещения медицинского назначения; 
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– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудова-
нием;  

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
– участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;  
– полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расход-

ные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности; 

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 
 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечи-
вает следующие ключевые возможности: 

– реализацию учебных планов обучающихся, осуществления ими самостоятель-
ной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 
наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифро-
вого лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных об-
разовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и кол-
лекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и 
технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 
объектов с использованием рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в эко-
логически ориентированной социальной деятельности, экологического мышле-
ния и экологической культуры; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управле-
нием и обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной ро-
бототехники, программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифро-
вых планов и карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спор-
том, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с примене-
нием традиционных народных и современных инструментов и цифровых техно-
логий; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с ис-
пользованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образова-
тельной организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной де-
ятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявле-
ние и фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 
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– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной 
и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных но-
сителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 
текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  
– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию до-

суга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организацию сценической работы, театрализованных представлений (обеспе-
ченных озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением); 

– работу школьных медиа; 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 
отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
Важно, чтобы инфраструктура образовательной организации обеспечивала до-

полнительные возможности: 
– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) обуча-

ющихся, педагогических и административных работников; 
– зоны уединения и психологической разгрузки; 
– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, форми-

рование контента, подготовка к занятиям и пр.); 
– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет. 

 

Оформление помещений образовательной организации должно соответствовать 
действующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эрго-
номики, а также максимально способствовать реализации интеллектуальных, творче-
ских и иных способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников. 

 

Оценка материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы 

№ 
п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов 

Необходимо/ 
имеется в 
наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабо-
чими местами обучающихся и педагогических ра-
ботников 

4/4 

2 Помещения для занятий естественно-научной дея-
тельностью, моделированием, техническим творче-
ством, иностранными языками 

4/4 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством, физической культу-
рой, общешкольных мероприятий 

3/3 
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4 Помещение методического центра с рабочими зо-
нами, оборудованными читальными залами и книго-
хранилищами, обеспечивающими сохранность 
книжного фонда, медиатекой; 

1/1 

5 Спортивные сооружениями (комплексы, залы, спор-
тивными площадками), оснащённые игровым, спор-
тивным оборудованием и инвентарём 

2/2 

6 Помещения для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи, обеспечивающими 
возможность организации качественного горячего 
питания, в том числе горячих завтраков; 

3/3 

7 Помещения медицинского назначения; 2/2 

8 Административные и иные помещения, оснащённые 
необходимым оборудованием 

4/4 

9 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены 5/5 

10 Участок (территория) с набором оснащённых зон. 1/1 

  

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/име-
ется в наличии 

Планируется 
доосна-

стить/когда 

1. Компоненты оснащения учебного кабинета 

1.1. Мебель, техническое оборудование     

  1.1.1. Телевизор 4/4   

1.1.2. Мультимедийные проектор 4/6   

1.1.3. Фотокамера цифровая 3/3   

1.1.4. Видеокамера цифровая со штативом 1/1   

1.1.5. Лингафонные устройства, обеспечива-
ющие связь между преподавателем и учащи-
мися, между учащимися. 

4/4   

1.1.6. Аудиоцентр/Магнитофон 6/6   

1.1.7. Классная доска с набором приспособле-
ний для крепления таблиц, постеров, картинок.

4/4   
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1.1.8. Настенная доска с набором приспособ-
лений для крепления картинок 

4/4   

1.1.9. Экспозиционный экран 4/4   

1.1.10. Компьютер 30/30   

1.1.11. Сканер 3/3   

1.1.12. Принтер лазерный 3/3   

1.1.13. Принтер лазерный цветной 1/1   

1.1.14. Ученические столы одно- и двухмест-
ные с комплектом стульев 

45/45   

1.1.15. Стол учительский с тумбой 4/4   

1.1.16. Шкафы для хранения учебников, ди-
дактический материалов, пособий 

7/7   

1.1.17. Настенные доски для вывешивания 
иллюстративного материала 

4/4   

1.1.18. Магнитная доска. 4/4   

1.1.19. Интерактивная доска 2  

  

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и 
оснащение 

Необходимо/имеется 

Компоненты 
оснащения учеб-
ных предметных 
кабинетов 

Паспорт кабинета Имеется 

Учебно-методические матери-
алы, УМК по предметам, ди-
дактические и раздаточные ма-
териалы по предметам 

имеются по всем предме-
там 

Аудио, ТСО, компьютерные, 
информационно-коммуникаци-
онные средства. 

Имеется 

Мебель Имеется учебная мебель 
(парты, стулья), классные 
доски с софитами, и иное 
офисное оснащение каби-
нета завуча и учительских 
мест и хозяйственный ин-
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вентарь персонала. Необ-
ходимы спец. стулья в ка-
бинете информатики. 

Подключение по локальной 
сети 

Подключение осуществля-
ется для компьютеров во 
всех кабинетах школы 

Выход в Интернет Осуществляется для ком-
пьютеров во всех кабине-
тах школы 

Компоненты 
оснащения мето-
дического каби-
нета 

Нормативные документы феде-
рального, регионального и му-
ниципального уровней, сбор-
ник локальных актов школы 

Имеется 

Документация ОУ Имеется 

Цифровые образовательные ре-
сурсы 

Имеются для каждого 
предмета 

Методическая литература для 
педагогов, подписная методи-
ческая продукция 

Публикации работ педагогов в 
СМИ 

Публикации в СМИ о школе 

В библиотеке 

Банк исследовательских работ 
учащихся 

Имеется 

Комплекты диагностических 
материалов по всем предметам. 

Необходима корректи-
ровка, доработка 

Стеллажи для книг Имеются 

Читальные места Имеются 

Компьютеры Имеются: 1 компьютер для 
методиста, компьютеры 
для учащихся 

Принтер Имеется 

Учебный фонд Не менее 17 экземпляров 
на 1 обучающегося 

Художественная и программ-
ная литература 

970 экз. 

Справочная литература 82 экз. 
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Методическая литература 521 экз. 
Компоненты 
оснащения спор-
тивных залов 

Оборудование для занятий 
гимнастикой 

Имеется 

Стол для настольного тенниса Имеется 

Оборудование для занятий 
спортивными играми 

имеется (футбол, волей-
бол, баскетбол) 

Лыжи Имеются 

Компоненты 
оснащения сер-
верной 

Компьютеры-сервера 2 

Принтеры 2 

Стеллажи для хранения аппара-
туры 

имеются 

Компоненты 
оснащения зала 

Ноутбуки 20 

Оборудование для зала Имеется 

Компоненты 
оснащения поме-
щений для пита-
ния 

Помещение для обработки про-
дуктов 

Имеется 

Помещение для приготовления 
пищи 

Имеется 

Моечная Имеется 

Кладовая Имеется 

Комплект осна-
щения медицин-
ского кабинета 

Умывальник Имеется 

Аптечки Имеется 

Изделия медицинского назна-
чения 

Имеется 

Комплект осна-
щения гарде-
робов 

Вешалки Имеется 

Крючки для одежды Имеется 

Ячейки для обуви Имеется 

 

  

Оборудование Имеется 
/необходимо 

Доосна-
стить 

Учебно-методическое оборудование по предметам основного общего 
образования 

Программы В наличии   

Учебники В наличии   

Рабочие тетради В наличии   
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ООП СОО В наличии   

Таблицы к основным разделам материала, 
содержащегося в программах по предме-
там 

В наличии   

Словари по русскому языку В наличии   

Словари по иностранному языку В наличии   

Аудиозаписи в соответствии с программой 
обучения 

В наличии   

Видеофильмы, соответствующие тематике 
программ по предметам 

В наличии   

Слайды (презентации), соответствующие 
тематике программ по предметам. 

В наличии   

Мультимедийные (цифровые) образова-
тельные ресурсы, соответствующие тема-
тике программ по предметам 

В наличии   

Детские книги разных типов из круга дет-
ского чтения. 

В наличии   

Электронные справочные пособия В наличии   

Электронные учебные пособия В наличии   

Виртуальные лаборатории (изучение про-
цесса движения, работы; геометрическое 
конструирование и моделирование) 

В наличии/ 
необходимо 

2024 

Демонстрационные измерительные ин-
струменты и приспособления по програм-
мам предметов 

В наличии   

Оборудование по внеурочной деятельно-
сти в соответствии с требованиями про-
граммы и стандарта 

В наличии   

Оснащение процесса управления образовательным процессом 

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт среднего общего образо-
вания 

В наличии   
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Примерная основная образовательная про-
грамма среднего общего образования 

В наличии   

Примерные программы по предметам В наличии   

Примерные программы внеурочной дея-
тельности 

В наличии   

Санитарные правила и нормы для общеоб-
разовательных учреждений 

В наличии   

Основная образовательная программа 
среднего общего образования ЧОУ СОШ 
«Творчество» 

В наличии   

Кадровое делопроизводство В наличии   

Инвентарные ведомости В наличии   

Рабочие программы педагогов В наличии   

Аналитические материалы по результатам 
контроля достижения планируемых ре-
зультатов. 

В наличии   

Локальные нормативные акты школы в ча-
сти организации учебного процесса 

В наличии   

  

3.5.4. Информационно-методические условия реализации основной образо-
вательной программы 

Школа обеспечила безопасные условия использования электронной информаци-
онно-образовательной среды, чтобы хранить информацию об участниках образова-
тельных отношений, цифровых образовательных ресурсах, которые используете, и ор-
ганизации образовательной деятельности в соответствии с санитарными правилами и 
гигиеническими нормативами. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая пе-
дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных об-
разовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 
средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, со-
циально активной личности, а также компетентность участников образовательного 
процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с примене-
нием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), нали-
чие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 
следующей иерархией: 

· единая информационно-образовательная среда страны; 
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· единая информационно-образовательная среда региона; 
· информационно-образовательная среда образовательной организации; 
· предметная информационно-образовательная среда; 
· информационно-образовательная среда УМК; 
· информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
· информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 

· информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
· информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
· информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
· вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
· прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 
учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным тре-
бованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

· в учебной деятельности; 
· во внеурочной деятельности; 
· в исследовательской и проектной деятельности; 
· при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
· в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного об-
разования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 
другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

· реализации индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, осу-
ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

· ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфогра-
фического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

· записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 
и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 
хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в 
цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

· создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, кон-
цептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания вир-
туальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 
произвольных линий; 

· организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровож-
дения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе ви-
деомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

· выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
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· вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (пе-
чать); 

· информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 
входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

· поиска и получения информации; 
· использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
· вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 
· общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 

в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
· создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 
· включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учеб-
ного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного изме-
рения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, веществен-
ных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и есте-
ственно-научных объектов и явлений; 

· исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с примене-
нием традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; 

· художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

· создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 
и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, ин-
формационных и коммуникационных технологиях); 

· проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управле-
нием и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 

· занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обо-
рудования, а также компьютерных тренажеров; 

· размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образова-
тельной организации; 

· проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, ор-
ганизации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 
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· обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Ин-
тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на элек-
тронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методиче-
ских тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
· проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и обще-

ния обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

· выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основ-
ной образовательной программы 

Необходимые средства Необходимое 
количество 

средств/ имею-
щееся в нали-

чии 

Сроки создания 
условий в соот-
ветствии с тре-

бованиями Стан-
дарта 

1. Технические средства 

1.1. мультимедийный проектор и экран; 6/6   

1.2. принтер монохромный; 3/3   

1.3. принтер цветной; 1/1   

1.4. фотопринтер; 1/1   

1.5. цифровой фотоаппарат; 3/3   

1.6. цифровая видеокамера; 1/1   

1.7. графический планшет;   2024 

1.7. сканер; 2/2   

1.8. микрофон; 12/12   

1.9. музыкальная клавиатура;   2024 

1.10. оборудование компьютерной сети; 15/15   

1.11. конструктор, позволяющий создавать компью-
терноуправляемые движущиеся модели с обратной 
связью; 

5/5   

1.12. цифровые датчики с интерфейсом;   2024 

1.13. устройство глобального позиционирования;   2024 
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1.14. цифровой микроскоп;   2024 

1.15 доска со средствами, обеспечивающими обрат-
ную связь 

  2024 

2. Программные инструменты 

2.1. операционные системы и служебные инстру-
менты 

25/25   

2.2. редактор интернет-сайтов; редактор для сов-
местного удалённого редактирования сообщений. 

3/3   

2.3. среды для дистанционного онлайн и офлайн се-
тевого взаимодействия 

3/3   

2.4. среда для интернет-публикаций 2/2   

2.5. цифровой биологический определитель   2024 

2.6. виртуальные лаборатории по учебным предме-
там 

3/8 2024/2025 

2.7. редактор генеалогических деревьев 1/1   

2.8. редактор представления временной информа-
ции (линия времени) 

 1/1  

2.9. ГИС 2/2   

2.10. редактор звука 4/4   

2.11. редактор видео 3/3   

2.12. редактор подготовки презентаций 1/1   

2.13. музыкальный редактор 1/1   

2.14. графический редактор для обработки вектор-
ных изображений 

2/2   

2.15. графический редактор для обработки растро-
вых изображений 

2/2   

2.16. инструмент планирования деятельности 1/1   

2.17. текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами 

1/1   

2.18. клавиатурный тренажёр для русского и ино-
странного языков 

1/1   
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2.19. орфографический корректор для текстов на 
русском и иностранном языках 

1/1   

3. Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

3.1. разработка планов, дорожных карт; заключение 
договоров 

6/6  

3.2. подготовка распорядительных документов 
учредителя 

+   

3.3. подготовка локальных актов образовательного 
учреждения 

+   

4. Отображение образовательного процесса в информационной среде 

4.1. размещаются домашние задания (текстовая 
формулировка, видеофильм для анализа, географи-
ческая карта) 

+   

4.2. результаты выполнения аттестационных работ 
обучающихся 

+   

4.3. творческие работы учителей и обучающихся; 
осуществляется связь учителей, администрации, 
родителей, органов управления 

+   

4.4. осуществляется методическая поддержка учи-
телей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультиме-
диа коллекция). 

+   

5.Компоненты на бумажных носителях 

5.1. учебники (органайзеры) не менее 18 эк-
земпляров/ обу-

чающийся 

  

5.2. рабочие тетради (тетради-тренажёры) не менее 4 эк-
земпляров/обу-
чающийся 

  

5.3. Художественная литература 490   

5.4. Периодические издания 45   

5.5. Справочная литература 75   

5.6. Методическая литература 185   

6.Компоненты на CD и DVD 

6.1. Электронные приложения к учебникам     
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  6.1.1. По русскому языку 5   

6.1.2. По литературе 5   

6.1.3. По математике 5   

6.1.4. По географии 5   

6.1.5. По искусству (ИЗО/музыка/искус-
ство) 

3/4/1   

6.1.6. По иностранным языкам 7 англ+ 5 франц   

6.1.7. По биологии 5   

6.1.8. По информатике 3   

6.1.9. По физкультуре 5   

6.1.10. По химии 4   

6.1.11. По ОБЖ 5   

6.1.12. По физике 5   

6.1.13. По технологии 4   

6.1.14. По истории 5   

6.1.15. По обществознанию 3   

6.2. Электронные наглядные пособия     

  6.2.1. По русскому языку 12   

6.2.2. По литературе 17   

6.2.3. По математике 16   

6.2.4. По географии 93   

6.2.5. По искусству (ИЗО/музыка/искус-
ство) 

28   

6.2.6. По иностранным языкам 7   

6.2.7. По биологии 39   

6.2.8. По информатике 25   

6.2.9. По физкультуре 5   

6.2.10. По химии 22   
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6.2.11. По ОБЖ 4   

6.2.12. По физике 29   

6.2.13. По технологии 5   

6.2.14. По истории 9   

6.2.15. По обществознанию 4   

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохром-
ный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 
графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование ком-
пьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 
движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 
глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечи-
вающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инстру-
менты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 
клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для 
работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; 
графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор 
для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 
презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления времен-
нóй информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой био-
логический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды 
для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-

публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редак-
тирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: раз-
работка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; 
подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников образователь-
ной организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размеща-
ются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географи-
ческая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творче-
ские работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администра-
ции, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учите-
лей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тет-
ради (тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 
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Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по при-
ведению информационно-методических условий реализации основной образователь-
ной программы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС 
ООО. 

 

3.5.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос-
новной образовательной программы образовательной организации является создание 
и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей фор-
мировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 
свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 
жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают орга-
низационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 
субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначен-
ную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий явля-
ется чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Целевые ориентиры в системе условий: 
Нормативное и правовое обеспечение развития образовательного учреждения 

направлено на формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для ре-
ализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов научных 
исследований по вопросам содержания, организации и методики образовательного 
процесса; осуществление мониторинга образовательного процесса, организацию под-
готовки и выпуска публикаций педагогов, проведение мастер-классов, семинаров, 
научно-практических конференций. 

Учебно-методическое сопровождение направлено на внедрение развивающих 
программ, инновационных педагогических технологий, обеспечение полноты обеспе-
чения по количеству и разнообразию (по всем предметам, по управлению образова-
тельный процессом, по созданию материально-технической базы, информационной 
среды) учебной, методической, справочной литературы 

Информационно-техническое обеспечение реализации основной образовательной 
программы будет направлено на формирование банка данных о потенциальных участ-
никах реализации образовательного процесса с использованием современных инфор-
мационных технологий; создание банка данных о передовом опыте в сфере управления 
и практической реализации на всех уровнях. 

Кадровое обеспечение школы высококвалифицированными специалистами 
направлено на повышение качества образовательных услуг, достижение высоких ре-
зультатов учебной и внеучебной деятельности учащихся, получение преподавателями 
дополнительного профессионального образования и повышения квалификации. 

 

Управленческие шаги Задачи Результат 
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МЕХАНИЗМ «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. Анализ системы усло-
вий существующих в 
школе 

1. Определение исходного 
уровня. 
2. Определение параметров 
для необходимых изменений 

Написание соответствующего 
раздела основной образова-
тельной программы среднего 
общего образования 

2. Составление сетевого 
графика (дорожной карты) 
по созданию системы усло-
вий 

Наметить сроки достижения 
конкретных условий реали-
зации основной образова-
тельной программы сред-
него общего образования 

Написание соответствующего 
раздела основной образова-
тельной программы среднего 
общего образования 

МЕХАНИЗМ «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1. Создание организацион-
ной структуры по кон-
тролю за ходом изменения 
системы условий реализа-
ции основной образова-
тельной программы сред-
него общего образования 

1. Распределение полномо-
чий в рабочей группе по фе-
деральному государствен-
ному образовательному 
стандарту 

Эффективный контроль за хо-
дом реализации федерального 
государственного стандарта 
среднего общего образования 

  

2. Отработка способов вза-
имодействия между участ-
никами образовательного 
процесса 

1. Создание конкретных ме-
ханизмов взаимодействия 
всех участников образова-
тельного процесса, способов 
обратной связи, способов со-
гласования позиций 

Создание комфортной среды в 
школе для всех участников об-
разовательного процесса 

3. Проведение различного 
уровня совещания, собра-
ний по реализации образо-
вательной программы 

1. Учет мнений участников 
образовательного процесса 

2. Обеспечение доступно-
сти, открытости школы 

Качество образования 

Отсутствие нареканий на ра-
боту школы со стороны родите-
лей и контролирующих струк-
тур. 
Сохранение и увеличение кон-
тингента учащихся 

4. Организация системати-
ческой работы методиче-
ского совета школы 

Организация эффективной 
методической работы в 
школе, приводящей к росту 
профессионального мастер-
ства педагогов. 

Уровень квалификации педаго-
гических работников 

Решение возникающих про-
фессиональных проблем опера-
тивно и с учетом специфики 
школы 

5. Организация информи-
рования всех участников 
образовательного процесса 

Доведение необходимой и 
достаточной информации 
для каждой из категорий 
участников образователь-
ного процесса. 

Снятие сопротивления введе-
нию федерального государ-
ственного образовательного 
стандарта среднего общего об-
разования 
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6. Разработка системы мо-
тивации и стимулирования 
педагогов активно и добро-
совестно участвующих в 
реализации федерального 
государственного стан-
дарта среднего общего об-
разования. 

Создание благоприятной 
мотивационной и эмоцио-
нальной среды для реализа-
ции основной образователь-
ной программы среднего об-
щего образования 

Снятие сопротивления педаго-
гами введению федерального 
государственного образова-
тельного стандарта среднего 
общего образования. 
Профессиональный и творче-
ский рост педагогов и обучаю-
щихся 

МЕХАНИЗМ «КОНТРОЛЬ» 

1. Выполнение сетевого 
графика по созданию си-
стемы условий через чет-
кое распределение обязан-
ностей по контролю между 
участниками рабочей 
группы 

Создание эффективной си-
стемы контроля 

Достижение необходимых из-
менений, выполнение норма-
тивных требований по созда-
нию системы условий реализа-
ции основной образовательной 
программы 

2. Диагностика эффектив-
ности внедрения системы 
педагогических процедур, 
направленных на достиже-
ние ожидаемого результата 

Создание пакета диагно-
стик 

Качество образования 

Отсутствие нареканий на ра-
боту школы со стороны родите-
лей и контролирующих струк-
тур. 
Сохранение и увеличение кон-
тингента учащихся 

3. Подбор диагностиче-
ских методик для форми-
рования целостной си-
стемы отслеживания каче-
ства выполнения основной 
образовательной про-
граммы основного общего 
образования 

Пакет инструментария Формирование целостного ана-
литического материала. 

 

3.5.6. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию не-
обходимой системы условий 

 

Направление меро-
приятий 

Мероприятия 
Сроки реа-

лизации 

I. Нормативное 
обеспечение ФГОС 
СОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 
управляющего совета, попечительского со-
вета) или иного локального акта о введении в 
образовательной организации ФГОС СОО  

Январь 2023, 
решение пе-
дагогиче-
ского совета 
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2. Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС СОО 

Январь 2023 

3.  Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования основной образовательной про-
граммы среднего общего образования образо-
вательной организации 

2022-2023 

учебный года 

4.  Утверждение основной образовательной 
программы образовательной организации 

Август 2023 

5.  Приведение должностных инструкций ра-
ботников образовательной организации в со-
ответствие с требованиями ФГОС СОО и та-
рифно-квалификационными характеристиками 
и профессиональным стандартом педагога 

Августа 2020 

 7.  Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной де-
ятельности в соответствии с ФГОС СОО и 
входящих в федеральный перечень учебников 

Июнь 2023 

8. Разработка и корректировка локальных ак-
тов, устанавливающих требования к различ-
ным объектам инфраструктуры образователь-
ной организации с учетом требований к мини-
мальной оснащенности учебного процесса  

Июнь -сен-
тябрь 2023 

9. Доработка: 
– образовательных программ (индивидуаль-
ных и др.); 
– учебного плана; 
– рабочих программ учебных предметов, кур-
сов, дисциплин, модулей; 
– годового календарного учебного графика;  
– положений о внеурочной деятельности обу-
чающихся; 
– положения об организации текущей и итого-
вой оценки достижения обучающимися плани-
руемых результатов освоения основной обра-
зовательной программы; 
– положения об организации домашней ра-
боты обучающихся; 
– положения о формах получения образова-
ния. 

Ноябрь 2023 
года 
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10. Определение объема расходов, необходи-
мых для реализации ООП и достижения пла-
нируемых результатов 

Январь 2024 
года 

II. Финансовое обес-
печение введения 
ФГОС среднего об-
щего образования 

1. Корректировка локальных актов, регламен-
тирующих установление заработной платы ра-
ботников образовательной организации, в том 
числе стимулирующих надбавок и доплат, по-
рядка и размеров премирования 

Март 2023 
года 

2. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими работ-
никами 

Август 2023 
года 

3. Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по 
организации введения ФГОС СОО 

Постоянно 

III. Организацион-
ное обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего об-
разования 

1. Разработка и реализация моделей взаимо-
действия организаций общего образования и 
дополнительного образования детей и учре-
ждений культуры и спорта, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности 

Март - сен-
тябрь 2023 
года 

2. Разработка и реализация системы монито-
ринга образовательных потребностей обучаю-
щихся и родителей (законных представителей) 
для проектирования учебного плана в части, 
формируемой участниками образовательных 
отношений, и внеурочной деятельности 

Март - август 
2023 года 

3.Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС СОО  

Март 2024 
года 

4. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной ор-
ганизации в связи с введением ФГОС СОО 

Март 2023 
года 

IV. Кадровое обес-
печение введения 
ФГОС среднего об-
щего образования 

1. Корректировка плана научно-методических 
семинаров (внутришкольного повышения ква-
лификации) с ориентацией на проблемы вве-
дения ФГОС СОО 

Август 2022 

2. Размещение на сайте образовательной орга-
низации информационных материалов о реа-
лизации ФГОС СОО 

Постоянно 
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2. Широкое информирование родительской 
общественности о введении ФГОС СОО и по-
рядке перехода на них 

Постоянно 

V. Информацион-
ное обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего об-
разования 

1. Организация изучения общественного мне-
ния по вопросам реализации ФГОС СОО и 
внесения возможных дополнений в содержа-
ние ООП образовательной организации 

Постоянно 

2. Разработка и утверждение локальных ак-
тов, регламентирующих: организацию и про-
ведение публичного отчета образовательной 
организации 

2022/2023 

учебный год 

3. Анализ материально-технического обеспе-
чения реализации ФГОС СОО 

Апрель 2023 
года 

4. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организа-
ции требованиям ФГОС СОО 

2023-2024 

год 

VI. Материально- 

техническое обеспе-
чение введения 
ФГОС среднего об-
щего образования 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гиги-
енических условий требованиям ФГОС и Сан-
ПиН 

Имеется 

4. Обеспечение соответствия условий реали-
зации ООП противопожарным нормам, нор-
мам охраны труда работников образователь-
ной организации 

Имеется 

5. Обеспечение соответствия информаци-
онно-образовательной среды требованиям 
ФГОС СОО 

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библио-
течно-информационного центра печатными и 
электронными образовательными ресурсами 

Постоянно 

7. Наличие доступа образовательной органи-
зации к электронным образовательным ресур-
сам (ЭОР), размещенным в федеральных, ре-
гиональных и иных базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательной деятельности к 
информационным образовательным ресурсам 
в сети Интернет 

Имеется 
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3.5.7. Контроль за состоянием системы условий 

Цель данного направления внутришкольного контроля качества образования: 
обеспечения контроля за состоянием всей системы необходимых условий для дости-
жения планируемых условий реализации федерального государственного образова-
тельного стандарта. 

Задачи данного направления внутришкольного контроля качества образова-
ния: 

- сбор информации о наличных условиях достижения планируемых образователь-
ных результатов 

- своевременное выполнение изменений в системе условий в связи с изменениями 
требований стандарта, других условий деятельности образовательного учреждения. 

- предупреждение негативных тенденций в системе образования школы 

- осуществление прогнозирования действий всех участников педагогической си-
стемы для достижения необходимых условий реализации основной образовательной 
программы. 

Объекты данного направления внутришкольного контроля качества образо-
вания: условия достижения планируемых образовательных результатов федерального 
государственного образовательного стандарта. 

Субъекты данного направления внутришкольного контроля качества образо-
вания: 

- методический совет 

- педагогический совет 

- Учредитель 

- директор 

- заместители директора 

- методисты, учителя – наставники 

- педагоги 

- родители (законные представители) обучающихся 

- обучающиеся. 
Контроль осуществляется согласно плану – графику внутришкольного контроля 

на текущий год и положения о внутришкольном контроле. 
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Примерная модель контроля за состоянием 

условий реализации основной образовательной программы 

 

Цели контроля Объекты кон-
троля 

Методы сбора инфор-
мации 

Периодич-
ность кон-

троля 

Кто контро-
лирует 

Установить соответ-
ствие имеющихся кад-
ровых условий требо-
ваниям ФГОС. 
Определить необхо-
димые мероприятия 
по приведению к соот-
вествию требованиям 
ФГОС 

Кадровые усло-
вия реализации 
основной образо-
вательной про-
граммы. 

Анализ личных дел педа-
гогов 

Анализа данных индиви-
дуального повышения 
квалификации 

Ежегодно в 
начале учеб-
ного года 

Директор 

Ответствен-
ный за атте-
стацию педа-
гогических 
работников 

Установить соответ-
ствие имеющихся фи-
нансовых условий 
требованиям ФГОС. 
Определить необхо-
димые мероприятия 
по приведению к соот-
ветствию требова-
ниям ФГОС 

Финансовые 
условия реализа-
ции основной об-
разовательной 
программы. 

Анализ штатного распи-
сания 

Анализ бухгалтерских 
документов, баланса 

Анализ инвентарных ве-
домостей 

Анализ требований по 
оснащению учебного 
процесса 

Анализ документов, ре-
гламентирующих уро-
вень заработной платы 
педагогов. 

Ежегодно 

Май - начало 
июня 

Сентябрь - 

октябрь 

Директор 

Завхоз 

Бухгалтерия 

  

Установить соответ-
ствие имеющихся пси-
холого-педагогиче-
ских условий требова-
ниям ФГОС. 
Определить необхо-
димые мероприятия 
по приведению к соот-
ветствию требова-
ниям ФГОС 

Психолого –педа-
гогические усло-
вия реализации 
основной образо-
вательной про-
граммы (на осно-
вании соответ-
ствующего раз-
дела программы) 

Анализ документов пси-
холога 

Анализ результатов ком-
плексной диагностиче-
ской работы 

Анализ портфеля дости-
жений учеников. 

В конце 
учебного 
года 

Психолог 

Классные ру-
ководители 

Заместитель 
директора по 
УВР. 
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Установить соответ-
ствие имеющихся ма-
териально - техниче-
ских условий требова-
ниям ФГОС. 
Определить необхо-
димые мероприятия 
по приведению к соот-
ветствию требова-
ниям ФГОС 

Материально-

технические 
условия реализа-
ции основной об-
разовательной 
программы (на 
основании соот-
ветствующего 
раздела про-
граммы) 

Анализ инвентарных ве-
домостей 

Анализ требований по 
оснащению учебного 
процесса 

Анализ рабочих про-
грамм педагогов (соот-
ветствующего раздела) 
Анализ требований Сан-
ПиН 

Изучение предложений 
по оснащению образова-
тельного учреждения 

Дважды в 
год 

Директор 

Заведующая 
хозяйством 
школы 

Медицинский 
работник 

Учителя 

Установить соответ-
ствие имеющихся 
учебно - методиче-
ских условий требова-
ниям ФГОС. 
Определить необхо-
димые мероприятия 
по приведению к соот-
ветствию требова-
ниям ФГОС 

Учебно-методи-
ческие условия 
реализации ос-
новной образова-
тельной про-
граммы (на осно-
вании соответ-
ствующего раз-
дела программы) 

Изучение федерального 
перечня учебников 

Изучение методических 
изданий ведущих изда-
тельств. 
Изучение материалов по 
результатам работы ме-
тодического совета. 
Сравнительный анализ 
имеющегося и требуе-
мого (необходимого) 
обеспечения 

Анализ перечня учебно-

методической литера-
туры, имеющейся в 
школе. 

Дважды в 
год (апрель – 

определение 
необходи-
мых измене-
ний; сен-
тябрь – опре-
деление до-
стижения 
поставлен-
ных целей) 

Директор 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Специалист 
(заведующий) 
методиче-
ского каби-
нета 

Установить соответ-
ствие имеющихся ин-
формационных усло-
вий требованиям 
ФГОС. 
Определить необхо-
димые мероприятия 
по приведению к соот-
ветствию требова-
ниям ФГОС 

Информацион-
ные условия реа-
лизации основ-
ной образова-
тельной про-
граммы (на осно-
вании соответ-
ствующего раз-
дела программы) 

Анализ инвентарных ве-
домостей и рабочих про-
грамм учителей 

Анализ нормативных до-
кументов в части выпол-
нения требований к ин-
формационным усло-
виям деятельности обра-
зовательного учрежде-
ния. 
Мониторинг состояния 
сайта образовательного 
учреждения 

Мониторинг состояния 
внутришкольной инфор-
мационной среды 

Ежегодно 
(дважды за 
учебный 
год) 
Постоянно 
(для сайта 
школы) 

Директор 

Заместитель 
директора по 
УВР Специа-
лист (заведу-
ющий) мето-
дического ка-
бинета Спе-
циалист по 
ИТ 
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