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 1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования Средней 

школы №1 разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования.  

Основой для разработки образовательной программы являются 

следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
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общего образования, утвержденный  приказом Министерства  

образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 (в редакции приказов 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года №1645, 

от 31 декабря 2015 года № 1578, от 29.06.2017 года №613,приказа 

Министерства просвещения от 11.12.2020 г.№ 712, приказа 

Министерства Просвещения от 12.08.2022г. №732) 

 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), 

действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), 

и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

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

Санитарно-эпидемиологические требования). 

 Приказ Министерства Просвещения от 6 сентября 2022 года N 804 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимых при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования", направленных на содействие созданию 

(создание) в субъектах Российской Федерации новых 

(дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, 

https://docs.cntd.ru/document/351812600#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/351812600#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/351812600#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/351812600#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/351812600#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/351812600#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/351812600#6560IO
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модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем 

образования, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а 

также определении норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

 Федеральная  программа среднего общего образования (Утверждена 

приказом Министерства просвещения РФ от 18.05.2023г. №371) 

 Концепции преподавания отдельных учебных предметов 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №1» 

Основная образовательная программа среднего общего образования Средней 

школы № 1 – это нормативный документ, конкретизирующий положения 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учетом специфики ОУ, определяемой приоритетными 

направлениями образовательной политики школы, ее возможностями, 

социальным заказом. 

    Основная образовательная программа сформирована с учетом 

потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) при получении среднего общего образования.  

 

Государство ставит перед школой задачи: 

 формировать инициативную, творчески мыслящую, умеющую 

находить нестандартные решения личность 

 подготовить поколение нравственно и духовно зрелых, 

самостоятельных граждан, живущих и работающих в свободной 

демократической стране. 

https://docs.cntd.ru/document/351812600#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/351812600#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/351812600#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/351812600#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/351812600#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/351812600#6580IP
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В соответствии с запросом родителей (законные представителей) 

наших учащихся школа должна обеспечивать: 

 высокий уровень качества образовательных услуг; 

 подготовку к жизненному и профессиональному самоопределению, 

формирование активной жизненной позиции; 

 сохранение здоровья и формирование у учащихся заинтересованного 

отношения к собственному здоровью; 

 развитость правосознания, умение делать осознанный ответственный 

личностный выбор. 

Для  учащихся  важно, чтобы в школе 

 уважали их личность; 

 развивалось школьное самоуправление; 

 можно было интересно учиться; 

 получить качественное образование. 

Цели  реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления; 

 обеспечение преемственность основных образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования; 
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 организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов среднего общего образования, отражённых в 

ФГОС СОО; 

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

обучающихся на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования; 

 подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности; 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, 

успешных обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 сформировать у обучающихся нравственные убеждения, эстетический 

вкус и здоровый образ жизни, высокую культуру межличностного и 

межэтнического общения, обеспечивать овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, 

 развивать склонности, интересы, способности к социальному 

самоопределению; 

 обеспечить достижение планируемых результатов по освоению 

обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, 

навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, 
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индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечить преемственность основного общего и среднего общего 

образования; 

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения ООП СОО 

всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ); 

 обеспечить доступность получения качественного среднего общего 

образования; 

 выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и других, организацию общественно полезной деятельности; 

 организовать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-

техническое творчество и проектно-исследовательскую деятельность; 

 обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников в проектировании и 

развитии социальной среды Средней школы №1; 

 включать обучающихся в процессы познания и преобразования 

социальной среды г. Гаврилов-Ям для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 организовать социальное и учебно-исследовательское проектирования, 

профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми организациями, организациями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 создать условия для сохранения и укрепления физического, 
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психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечения 

их безопасности. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

В основе формирования программы заложены следующие подходы и 

принципы: 

системно-деятельностный подход, предполагающий: 

 ориентацию на результаты обучения на развитие активной учебно-

познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

 формирование  готовности учащегося к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

Принципы, лежащие в основе проектирования программы: 

 принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым 

результатам и условиям обучения на уровне среднего общего 

образования; 

 принцип учёта языка обучения:  ООП СОО обеспечивает право 

получения образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

 принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

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

учебные операции, контроль и самоконтроль); 

 принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и 

учебных планов для обучения детей с особыми способностями, 

потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; 

 принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, 

предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые 

могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. 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 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), 

действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), 

и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

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

Санитарно-эпидемиологические требования). 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ООП СОО, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел ООП СОО включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП СОО. 

Содержательный раздел ООП СОО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности; 

 программу развития универсальных учебных действий у 
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обучающихся; 

 рабочую программу воспитания; 

 программу коррекционной работы 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО и разработаны  

на основе требований ФГОС СОО к результатам освоения программы 

среднего общего образования. 

 При разработке ООП СОО Средняя школа №1   предусматривает 

применение при реализации обязательной части ООП ООО  рабочих 

программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной  

язык(русский) », «Родная литература (русская)», «Иностранный (английский) 

язык», «Иностранный (немецкий) язык», «История», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Рабочие программы по учебным предметам «Русский 

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

безопасности жизнедеятельности» являются программами 

непосредственного применения. В целях обеспечения образовательного 

запроса учащихся организация образовательной деятельности основывается 

на дифференциации содержания образования, что предполагает изучение 

учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном 

уровне (профильное обучение). 

Программа формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся содержит: 

 цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их 

универсальных учебных действий;  

 описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием 
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отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а 

также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья  

и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы 

среднего общего образования Рабочая программа воспитания реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

образовательной организацией совместно с семьей и другими институтами 

воспитания.  

 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям – 

нравственным ориентирам, являющимся основой мировоззрения граждан 

России, передаваемым от поколения к поколению, лежащим в основе 

общероссийской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное проявление 

в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России. 

 Программа коррекционной работы направлена на коррекцию 

недостатков психического и (или) физического развития обучающихся, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, 

преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы, 

оказание психолого-педагогической помощи и поддержки обучающимся. 

Организационный раздел ООП СОО определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также организационные 

механизмы и условия реализации программы среднего общего образования и 

включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 
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 календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий 

и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся образовательной организацией или в которых образовательная 

организация принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

   ООП СОО является основным документом, определяющим содержание 

общего образования, а также регламентирующим образовательную 

деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и 

составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего 

общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные 

предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы учащихся; 

внеурочная деятельность. 

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Общий объем аудиторной работы обучающихся за два 

учебных года не может составлять менее 2170 часов и более 2516 часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при  6-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы(личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемая в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 

частью основной общеобразовательной программы. 

 Внеурочная деятельности (вне зависимости от профиля) в качестве 

инвариантного компонента включает: 

 организацию жизни ученических сообществ в форме клубных 

встреч (организованного тематического и свободного общения 

старшеклассников), участие обучающихся в делах классного 

ученического коллектива и в общих коллективных делах Средней 

школы №1; 

 проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам 

организации учебного процесса, индивидуальных и групповых 

консультаций по вопросам организационного обеспечения 

обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни 

Средней школы №1. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о 

важном».  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим  

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны быть направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе.   

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – 

разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 
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культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным 

поступкам. 

 На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

еженедельно расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение 

учебной деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося 

еженедельно до 1 часа. 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование  

у обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, 

как: 

 компетенция конструктивного, успешного и ответственного 

поведения  

в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, 

приобретение знаний  

о социальных ролях человека; 

 компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного 

ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных  

в образовательной организации и за ее пределами; 

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных 
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организаций; 

 через участие в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, 

сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

 отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной 

жизни); 

 отношение обучающихся к окружающему миру, к живой 

природе, художественной культуре (включает формирование у 

обучающихся научного мировоззрения); 

 трудовые и социально-экономические отношения (включает 

подготовку личности к трудовой деятельности). 

 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки 

при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных 

планов обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в 

рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ, 

проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами 

обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных 

впечатлений о посещении образовательных организаций. 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии  

10 класса организуется подготовка обучающихся к разработке и 

педагогическому сопровождению разработки индивидуальных проектов 

внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и групповые 

консультации, защита проектов индивидуального плана), в ноябре 
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проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов 

внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при 

помощи педагогов организуются временные творческие группы 

обучающихся по совпадающим элементам ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10 класса временными творческими 

группами обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с 

общими элементами индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В 

ходе познавательной деятельности реализуются индивидуальные, групповые  

и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение 

первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и 

экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке 

педагогов общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 

10 класса на основе интеграции с организациями дополнительного 

образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на 

производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), 

подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные 

практики. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам и/или 

социальным практикам обучающихся и к участию в исследовательских 

экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или 

групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект участия в 

исследовательской экспедиции», «проект социальной практики»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды 
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на природу, туристские походы, поездки по территории России, организация 

«зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением). 

 

 

Срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет 2 года. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным 

целям среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как 

система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося. 

Планируемые результаты освоения ООП СОО 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов, рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности, программы развития универсальных 

учебных действий, рабочей программы воспитания, а также для 
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системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  отражают требования Стандарта, специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы  уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций 

оценки достижения этих результатов. 

ФГОС СОО устанавливает требования к трем группам образовательных 

результатов освоения обучающимися программ ООО: личностным, 

метапредметным и предметным. 

                         

 Личностные результаты освоения ООП СОО 

личностные результаты  включают: 

 осознание российской гражданской идентичности;  

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

 ценность самостоятельности и инициативы;  

 наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 

 целенаправленное развитие внутренней позиции личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
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Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 

формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, 

антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности Средней школы №1 в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентации и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части:  

гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 
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 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в общеобразовательной 

организации и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии 

с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

 духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам 
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семьи, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

 эстетического воспитания:  

 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 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

 способность воспринимать творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности; 

физического воспитания:  

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 
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самостоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности; 

осознание ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 
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 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе. 

Результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды. 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 
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(далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха 

Метапредметные результаты освоения ООП СОО 

метапредметные результаты включают: 

 освоенные обучающимися межпредметные понятия,  такие как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез; 

универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные; 

 способность  использовать межпредметные понятия и универсальных 

учебных действий в познавательной и социальной практике, 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 
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учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками  учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике  

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

-познавательными универсальными учебными действиями; 

-коммуникативными универсальными учебными действиями; 

-регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 

а) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях; 
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 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 
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 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 
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 владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности. 

 Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной 

деятельности. 

а) общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по ее достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной: работы; 
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 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

 Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 

включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального 

интеллекта. 

а) самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

за решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 
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разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое 

эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность 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 

своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное 

состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 
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способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 

 признавать свое право и право других людей на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты включают: 

 освоеннные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

научные знания, умения и способы действий, специфические для 

соответствующей предметной области; предпосылки научного типа 

мышления; 

 виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе,  при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результам: 

 предметные результаты сформулированы в деятельностной форме с 

усилением акцента на применение знаний и конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством 

основного общего образования, построенного в логике изучения 

каждого учебного предмета; 
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 предметные результаты, разработанные Средней школой №1 не 

должны быть ниже соответствующих результатов федеральных 

программ 

 определяют требования к результатам освоения программ среднего 

общего  образования по учебным предметам "Русский язык", 

"Литература", «Родной язык (русский)», «Родная  литература 

(русская)»,  «Иностранный (английский)язык», «Иностранный 

(немецкий) язык»,  "История", "Обществознание", "География", 

"Основы безопасности жизнедеятельности", «Математика», 

«Информатика», «Физика»,  «Биология», «Химия», «Физическая 

культура», усиливают акценты на изучение явлений и процессов 

современной России и мира в целом, современного состояния науки. 

 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, 

присущих учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и 
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профессиональной деятельности.  

  Настоящая программа содержит рабочие программы учебных 

предметов, обеспечивающих реализацию универсального профиля. В 

соответствии с требованием ФГОС СОО (п.18.3.1.) обучающиеся изучают 

не менее двух предметов на углублённом уровне.  С 01.09.2023г. на 

углублённом уровне изучаются учебные предметы «Обществознание» и 

«Биология». Освоение рабочих программ по учебным предметам «Родной 

язык(русский) », «Родная литература (русская)» осуществляется по запросу 

учащихся и родителей (законных представителей) при наличии 

соответствующего письменного заявления родителей (законных 

представителей) и возможностей Средней школы №1.  

Введение рабочих программ отдельных учебных предметов «Второй 

иностранный(английский) язык», «Второй иностранный(немецкий) язык.  

является возможным при наличии соответствующего образовательного 

запроса обучающихся и родителей (законных представителей),  при наличии 

в Средней школы №1 необходимых условий.  

 

Русский язык  

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты 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 художественных текстах и 

публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с 

помощью лингвистических словарей (толковых, 
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этимологических и других); комментировать 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, одного из мировых 

языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской 

Федерации, Федеральный законот1июня2005г. № 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации», Федеральный 

закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Огосударственном языке Российской Федерации» от28.02.2023 

№ 52-ФЗ , Закон Российской Федерации от25 октября 1991 г.№ 

1807-1«О языках народов Российской  Федерации»); 

 различать формы существования русского языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать признаки 

литературного языка и его роль в обществе; использовать эти 

знания 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 языковой 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 целесообразности, уместности, точности, 

ясности, выразительности, соответствия нормам современного 

русского литературного языка; 
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 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 гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний 

согласных, некоторых грамматических форм, иноязычных слов; 

 анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том 

числе собственные) с точки зрения соблюдения орфоэпических и 

акцентологических норм современного русского литературного 

языка; 

 соблюдать основные произносительные и акцентологические 

нормы современного 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 использования стилистически окрашенной и 

эмоционально-экспрессивной лексики; 

 использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 

паронимов; словарь иностранных слов, фразеологический 

словарь, этимологический словарь. 
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Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы: 

 выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова; 

 анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том 

числе собственные) с точки зрения особенностей употребления 

сложносокращённых слов (аббревиатур); 

 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 литературного языка; 

 соблюдать морфологические нормы; 

 характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения 

трудных случаев употребления имён существительных, имён 

прилагательных, имён числительных, местоимений, 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. 
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Речь. Речевое общение: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных  типов и  жанров;  

 употреблять языковые средства в соответствии с речевой 

ситуацией (объём устных монологических высказний — не менее 

100 слов; объём диалогического высказывания (не менее7—8 

реплик); 

 выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, 

исследовательский проект на лингвистическую и другие темы; 

использовать образовательные информационно-

коммуникационные инструменты и ресурсы  

для решения учебных задач; 

 создавать тексты разных функционально-смысловых типов; 

тексты разных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 

слов); 

 использовать различные виды аудирования и чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей, приёмы 

информационно-смысловой переработки прочитанных и 

прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие (объём текста для чтения — 450—500 

слов;объёмпрослушанного или прочитанного текста для 

пересказа от 250 до 300 слов); 

 знать основные нормы речевого этикета применительно к 

различным ситуациям официального/неофициального общения, 

статусуадресанта/адресата и других; использовать правила 

русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения, повседневном 

общении, интернет-коммуникации; 
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 употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации; 

 соблюдать в устной речи и на письме нормы современного 

русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста: 

 применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и 

видах представленной 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 жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 

слов); 

 использовать различные виды аудирования и чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей, приёмы 

информационно-смысловой переработки прочитанных текстов,  

включая гипертекст, графику, инфографику и другие,  

и прослушанных текстов (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)С 

 корректировать текст: устранять логические, фактические, 

этические, грамматические и речевые ошибки. 

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

 Общие сведения о языке: 

 иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой 

культуры в современном 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 предложения; 

 определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса 

русского языка (в рамках изученного); 

 анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с 

точки зрения основных норм согласования сказуемого с 

подлежащим, употребления падежной  

и предложно-падежной формы управляемого слова в 

словосочетании, употребления однородных членов предложения, 

причастного и деепричастного оборотов  

(в рамках изученного); 

 соблюдать синтаксические нормы; 

 использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации: 

 иметь представление о принципах и разделах русской 

пунктуации; 

 выполнять пунктуационный анализ предложения; 

 анализировать и характеризовать текст с точки зрения 

соблюдения пунктуационных правил современного русского 
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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 функциональных разновидностей языка (разговорная 

речь, научный, публицистический и официально-деловой стили, 

язык художественной литературы); 

 создавать тексты разных функционально-смысловых типов; 

тексты разных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 

слов); 

 применять знания о функциональных разновидностях языка в 

речевой практике. 

 Литература 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне 

среднего общего образования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры, сформированность ценностного отношения  

к литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 
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познания отечественной и других культур; приобщение к отечественному 

литературному наследию и через него — к традиционным ценностям и 

сокровищам мировой культуры;  

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание 

историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния 

произведений русской, зарубежной классической и современной литературы, 

в том числе литературы народов России: пьеса А.Н. Островского «Гроза»; 

роман И.А. Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; 

стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на 

Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина 

«История одного города» (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание»; роман Л.Н. Толстого «Война и мир»; одно 

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

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

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

поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, 

О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» 

А.А. Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные 

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

Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева 

«Молодая гвардия»; одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. 

Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Один день 

Ивана Денисовича»; произведения литературы второй половины XX — XXI 

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. Бродского, А.А. 

Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. 

Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и другие); 

пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. 
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Вампилова, В.С.Розова и других); не менее двух произведений зарубежной 

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

Оруэлла, Э. М.Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; 

стихотворения А.Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и 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 произведений, выявлять их связь с современностью;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в 

развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях, 

участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором  

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностейобучающихся)читать,   в том числе наизусть, неменее 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 смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием 

теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на 

уровне основного общего образования): конкретно-историческое, 

общечеловеческоеинациональноевтворчествеписателя; традиция и 

новаторство; авторский замысел и  его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-

литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, 
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реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 

проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; 

внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы 

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, 

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

взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика;  

10) умениесопоставлятьпроизведениярусскойи зарубежной литературы  

и сравнивать их с художественными интерпретациями в другихвидах 

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

11) сформированность представлений о литературном произведении  

как явлении словесного искусства, о языке художественной литературы  

в его эстетической функции, об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в художественной литературе и умение 

применять их в речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной 

переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, 

рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров 

(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. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 
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преемственности 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);  

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте 

осмысления произведений литературной классики и собственного 

интеллектуально-нравственного роста;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной 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 зарубежной 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-историческое 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 аргументированных устных и письменных высказываниях; 

участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь устойчивые навыки 

устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов 

отечественной и зарубежной литературы;  

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором  
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в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; умение эмоционально 

откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать 

читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей 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 смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием 

теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на 

уровне основного общего образования): конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 

новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-

литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, 

реализм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; 

тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры 

речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; 

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

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

взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы  

и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 

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

11) сформированность представлений о литературном произведении  

как явлении словесного искусства, о языке художественной литературы  

в его эстетической функции и об изобразительно-выразительных 



49 

 

возможностях русского языка в произведениях художественной литературы 

и умение применять их в речевой практике; владение 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 прочитанного в устной и письменной формах, 

информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, 

тезисов, 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;  

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 исторической преемственности поколений; включение в 

культурно-языковое пространство русской и мировой культуры через умение 

соотносить художественную литературу конца XIX — начала XXI века с 

фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в 

духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного 

отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте 

осмысления произведений русской, зарубежной литературы и литератур 

народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него —  

к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой 

культуры; понимание роли и места русской литературы в мировом 
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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 влияния 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 написания, с современностью и традицией; 

выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в 

развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение устной и 

письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов 

отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, 

созданной автором в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 

произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации 

художественных произведений в единстве формы и содержания (с учётом 

неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста)  

с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 

дополнение  

к изученным в основной школе): конкретно-историческое, общечеловеческое  

и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский 
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замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и 

литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; 

трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская 

позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, 

стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и 

«вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных 

литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и 

зарубежной литературы и сравнивать их с художественными 

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

музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении  

как явлении словесного искусства, о языке художественной литературы  

в его эстетической функции и об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в произведениях художественной литературы 

и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной формах, 

информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, 

тезисов, 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; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными 

источниками, в том числе в медиапространстве, оптимально использовать 

ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 
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Родной язык (русский) 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по родному языку 

(русскому): 

 Язык и культура: 

 осознавать и объяснять роль родного языка в жизни человека, 

общества, государства, смысл понятия «традиционные 

российские духовно-нравственные ценности», объяснять роль 

русского языка в сохранении традиционных российских духовно-

нравственных ценностей;  

 осознавать и аргументировать необходимость ответственного 

отношения к использованию родного русского языка во всех 

сферах жизни, иметь представление о языковом многообразии 

Российской Федерации, проявлять уважительное отношение к 

национальным культурам и языкам народов России;  

 осознавать взаимосвязь родного языка и родной культуры, иметь 

представление о ключевых словах русской культуры и их 

основных разрядах, анализировать и комментировать текст с 

точки зрения употребления в нём ключевых слов русской 

культуры (в рамках изученного);  

 иметь представление о языке как развивающемся явлении, 

характеризовать процессы актуализации и пассивизации 

различных разрядов слов и устойчивых словосочетаний в 

процессе исторического развития общества и культуры народа, 

приводить соответствующие примеры; 

 извлекать из словарей различных типов и комментировать 

информацию об истории и традиционной культуре, особенностях 

русского быта и мировоззрения русского народа. 

Культура речи: 
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 осознавать и комментировать основные причины изменения 

языковых норм, приводить примеры, иллюстрирующие динамику 

языковой нормы (в рамках изученного); 

 иметь представление об основных типах речевой культуры, 

комментировать основные типы речевой культуры человека; 

 иметь представление об изменениях орфоэпических норм 

современного русского литературного языка, актуальных 

вариантах орфоэпической и акцентологической норм 

современного русского литературного языка, анализировать 

примеры вариантов произношения и ударения в отдельных 

грамматических формах самостоятельных частей речи (в рамках 

изученного); 

 иметь представление об изменениях лексических норм 

современного русского литературного языка, осознавать и 

объяснять причины их изменений, понимать значение словарных 

помет в толковых словарях (в рамках изученного); 

 иметь представление об изменениях морфологических норм 

современного русского литературного языка, анализировать и 

сопоставлять варианты форм имени существительного, глагола; 

 иметь представление об орфографической вариативности в 

современном русском языке, орфографическом варианте; 

анализировать орфографические варианты (на отдельных 

примерах); 

 анализировать и оценивать с точки зрения соблюдения норм 

современного русского литературного языка чужую и 

собственную речь, корректировать речь  

с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка; 

 использовать современные толковые словари, словари 
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синонимов, антонимов, паронимов, орфоэпические словари, 

грамматические словари и справочники русского языка, 

использовать орфографические словари и справочники  

по пунктуации. 

 Речь. Речевая деятельность. Текст: 

 иметь представление о тексте как средстве передачи и хранения 

культурных ценностей, опыта и истории народа; как памятнике 

культуры; 

 иметь представление о новых форматах текстов, 

функционирующих в цифровой среде, об их отличиях от 

традиционных текстов, о возможностях использования в текстах 

различных знаковых систем, об отражении в этих текстах 

современных тенденций к визуализации и диалогизации 

общения; 

 владеть основными стратегиями, приёмами оптимизации 

процессов чтения и понимания текста. Осуществлять 

информационную переработку линейных текстов и гипертекстов. 

Использовать графику как средство упорядочения информации 

прочитанного и/или услышанного текста при создании 

вторичных текстов; 

 иметь представление о специфике устной речи. Осознавать и 

использовать свой речевой опыт в процессе коммуникации; 

 иметь представление о коммуникации в Рунете как одной из сфер 

общения, отражающей современное состояние русского языка и 

тенденции его развития, владеть культурой электронного 

общения; 

 использовать Обучающий корпус Национального корпуса 

русского языка как информационно-справочный ресурс.  

 К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 
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предметные результаты по отдельным темам программы по родному языку 

(русскому): 

Язык и культура: 

 иметь представление о динамических процессах и новых 

тенденциях в развитии русского языка новейшего периода и 

комментировать их (в рамках изученного), приводить примеры, 

иллюстрирующие основные тенденции в развитии русского 

языка; 

 иметь представление о цифровой (виртуальной, электронно-

опосредованной) коммуникации и её формах, комментировать её 

основные особенности, характеризовать основные отличия устно-

письменной разновидности электронной речи от традиционной 

письменной речи (в рамках изученного), анализировать 

фрагменты устно-письменной речи разных жанров (блог, форум, 

чат и другие);  

 комментировать активные процессы в развитии лексики русского 

языка в XXI в., характеризовать особенности процесса 

заимствования иноязычной лексики и основные способы её 

освоения русским языком в новейший период его развития (в 

рамках изученного);  

 определять значения новейших иноязычных лексических 

заимствований (с использованием словарей иностранных слов), 

оценивать целесообразность их употребления, целесообразно 

употреблять иноязычные слова; 

 иметь представление об актуальных способах создания 

морфологических ри семантических неологизмов в русском 

языке новейшего периода, определять значения и способы 

словообразования морфологических неологизмов, 

характеризовать пути образования сематических неологизмов (в 

рамках изученного), приводить соответствующие примеры;  
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 объяснять причины появления новых фразеологизмов, 

характеризовать основные тенденции в развитии фразеологии 

русского языка новейшего периода, определять значения новых 

фразеологизмов, характеризовать их с точки зрения 

происхождения (на отдельных примерах, в рамках изученного), 

принадлежности к определённому тематическому разряду, 

особенностей употребления. 

Культура речи: 

 иметь представление об изменениях синтаксических норм 

современного русского литературного языка, современных 

вариантах синтаксической нормы, анализировать и сопоставлять 

варианты форм, связанные с управлением, согласованием 

сказуемого с подлежащим; анализировать колебания в 

употреблении предлогов; 

 иметь представление о факультативных, альтернативных знаках 

препинания, анализировать примеры использования 

факультативных знаков препинания в текстах; 

 иметь представление о специфике устной и письменной речи в 

сфере профессионально-делового общения, характеризовать 

основные виды делового общения (в рамках изученного), 

анализировать речевое поведение человека, участвующего в 

деловой беседе, телефонных деловых разговорах с учётом 

речевой ситуации, с позиции требований к речевому этикету 

делового общения, делать выводы об особенностях эффективного 

делового речевого взаимодействия; 

 характеризовать языковые особенности, функции, виды делового 

письма (в рамках изученного), анализировать деловое письмо как 

текст официально-делового стиля, создавать текст делового 

письма в соответствии с целью, речевой ситуацией и 

стилистическими нормами официально-делового стиля (в рамках 
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изученного); 

 характеризовать особенности учебно-научного общения, 

анализировать речевое поведение человека, участвующего в 

учебно-научном общении, с учётом речевой ситуации, норм 

научного стиля, требований к речевому этикету  

учебно-научного общения; 

 анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения уместного использования языковых средств в 

соответствии с условиями и сферой общения, создавать 

монологические и диалогические высказывания с учётом 

особенностей делового и учебно-научного общения; 

 осознавать и характеризовать речевую агрессию как нарушение 

экологии языка, анализировать речевое поведение человека в 

ситуации противостояния речевой агрессии; 

 использовать современные толковые словари, словари 

синонимов, антонимов, паронимов, орфоэпические словари, 

грамматические словари и справочники русского языка, 

использовать орфографические словари и справочники  

по пунктуации. 

 Речь. Речевая деятельность. Текст: 

 иметь представление о прецедентных текстах как средстве 

культурной связи поколений. Распознавать прецедентные тексты, 

высказывания, ситуации, имена, характеризовать их место в 

культурном наследии; 

 характеризовать различия в представлении информации в 

сплошных и несплошных текстах. Выявлять роль 

иллюстративного материала в содержательном наполнении 

несплошных текстов разных видов; 

 распознавать тексты инструктивного типа, характеризовать их с 
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точки зрения назначения. Осуществлять информационную 

переработку вербальных и невербальных инструкций;  

 владеть приёмами работы с текстами публицистического стиля, 

характеризовать способы выражения оценочности, 

диалогичности в текстах публицистического стиля. Распознавать 

информационные ловушки; 

 различать основные жанры интернет-коммуникации. Иметь 

представление о блогосфере. Владеть средствами создания 

коммуникативного комфорта; 

 характеризовать традиции и новаторство в художественных 

текстах. Иметь представление о стилизации.  

Родная литература(русская)   

 Предметные результаты освоения программы по родной литературе 

(русской)  отражают:  

1)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; 

2)осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным становлением личности, 

понимание родной литературы (русской) как художественного отражения 

традиционных духовно-нравственных российских и национально-

культурных ценностей;  

3)сформированность устойчивой мотивации к систематическому 

чтению как средству 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;  

4)понимание родной литературы (русской) как особого способа 

познания жизни, культурной самоидентификации, сформированность 
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чувства причастности к истории, традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений; 

5)понимание ключевых проблем произведений родной литературы 

(русской), сопоставление их с текстами литератур народов России и 

зарубежной литературы, затрагивающими общие темы или проблемы;  

6)владение умениями филологического анализа художественного 

текста, выявления базовых концептов национального языка, создающих 

художественную картину мира: любовь, счастье, жизнь, детство, дом, семья, 

очаг и другие; 

7)сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях языка родной литературы (русской), свободное использование 

понятийного аппарата теории литературы и другие; 

8)сформированность умения интерпретировать изученные и 

самостоятельно прочитанные произведения родной литературы (русской) на 

историко-культурной основе, сопоставлять их с произведениями других 

видов искусств, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

9)владение умением использовать словари и справочную литературу, 

опираясь на ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем; 

10)владение умениями познавательной, учебной проектно-

исследовательской деятельности, умением осуществлять 

литературоведческое исследование историко- и теоретико-литературного 

характера с использованием первоисточников, научной и критической 

литературы, в том числе в электронном формате с применением различных 

форм работы в медиапространстве; 

11)владение умениями творческой переработки художественных 

текстов, создания собственных высказываний, содержащих 

аргументированные суждения и самостоятельную оценку прочитанного 

(развёрнутые ответы на вопросы, рецензии на самостоятельно прочитанные 
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произведения, сочинения, эссе, доклады, рефераты и другие). 

К концу 10 класса обучающийся научится: 

 осознавать причастность к отечественным традициям, к 

исторической преемственности поколений на основе 

установления связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного 

развития страны в конкретную историческую эпоху;  

 понимать взаимосвязь между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в 

контексте осмысления произведений родной (русской) 

литературы второй половины XIX – XXI в. и собственным 

интеллектуально-нравственным ростом;  

 иметь устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и других культур, проявлять уважительное 

отношение к ним;  

 владеть умением внимательно читать, понимать и 

самостоятельно интерпретировать художественный текст; 

 знать содержание и понимать ключевые проблемы произведений 

родной литературы (русской) второй половины XIX – XXI в. в 

аспекте проблемно-тематических блоков «Времена не 

выбирают», «Тайны русской души», «В поисках счастья»;  

 владеть умением определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественных текстов, выявлять связь литературных 

произведений со временем написания, с современностью и 

традицией, раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание литературных произведений;  

 владеть умениями осмысливать художественную картину жизни, 

созданную автором в литературном произведении, выявлять в 
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произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать своё читательское отношение к ним в 

развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы;  

 владеть умениями анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания с использованием 

теоретико-литературных терминов и понятий, изученных в курсе 

литературы, выявлять их роль в произведении, уметь применять 

их в речевой практике;  

 владеть умением сопоставлять произведения родной литературы 

(русской) с их художественными интерпретациями в других 

видах искусств (живопись, театр, кино, музыка и другие); 

 владеть современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями 

самостоятельного истолкования, прочитанного в устной и 

письменной форме, информационной переработки текстов в виде 

аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов,  

а также сочинений различных жанров (объём не менее 250 слов), 

умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания;  

 осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность, в том числе с разными информационными 

источниками, с использованием медиапространства и ресурсов 

традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

 К концу 11 класса обучающийся научится: 

 осознавать причастность к отечественным традициям;  

 уметь соотносить произведения родной (русской) литературы XX – 

начала XXI в. с фактами общественной жизни и культуры, раскрывать 

роль литературы как неотъемлемой части культуры в духовном и 
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культурном развитии общества;  

 осознавать взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в 

контексте осмысления произведений родной литературы (русской) и 

собственного интеллектуально-нравственного роста; 

 знать содержание и понимать ключевые проблемы произведений 

родной литературы (русской) ХХ – начала XXI в. в аспекте проблемно-

тематических блоков «Человек в круговороте истории», «Загадочная 

русская душа», «Существует ли формула счастья?»;  

 владеть умением определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественных текстов, выявлять связь литературных произведений 

со временем написания, с современностью и традицией, раскрывать 

конкретно-историческое  

и общечеловеческое содержание литературных произведений, 

выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы родной литературы 

(русской); 

 выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях, свободно 

владеть устной и письменной речью, участвовать в дискуссии на 

литературные темы;  

 владеть умениями самостоятельного анализа и интерпретации 

художественных произведений в единстве формы и содержания с 

использованием теоретико-литературных терминов и понятий, 

изученных в курсе литературы;  

 владеть умением самостоятельно сопоставлять произведения родной 

литературы (русской) с их художественными интерпретациями в 

других видах искусств (живопись, театр, кино, музыка 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 понимания литературных текстов, умениями 

самостоятельного истолкования, прочитанного в устной и письменной 

форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов,  

а также сочинений различных жанров (объём не менее 250 слов), 

умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания;  

 осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность, работая с разными информационными источниками, в 

том числе с использованием медиапространства и ресурсов 

традиционных библиотек 

Иностранный (английский ) язык. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык (базовый уровень)» ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на пороговом уровне в совокупности её 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной.  

 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 
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официального общения в рамках отобранного тематического содержания 

речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странахизучаемого языка (8 реплик 

со стороны каждого собеседника);  

-создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с 

изложением своего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или 

зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи;  

-излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

выражением своего отношения (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 текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

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 пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – 500–700 

слов);  

-читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 
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изложенных 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 

соответствии 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, принятый 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 опорой 

на образец (объём высказывания – до 150 слов);  

-заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ 

прослушанного текста или дополняя информацию в таблице, письменно 

представлять результаты выполненной проектной работы (объём – до 150 

слов);  

владеть фонетическими навыками:  

-различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

-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:  
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-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 характера;  

распознавать в звучащем и письменном тексте 1400 лексических единиц 

(слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств 

логической связи) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

1300 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексическойсочетаемости;  

 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-, nonи 

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 основы 

прилагательного с основой существительного (bluebell);  

-сложные существительные путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law);  

-сложные прилагательные путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с 
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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 частотные фразовые глаголы, 

сокращения и аббревиатуры; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи различные средства связи для обеспечения целостности 

и логичности устного/письменного высказывания;  

знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

- распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и 

письменной речи:  

-предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определённом порядке;  

-предложения с начальным It;  

-предложения с начальным There + to be;  

-предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-

связки to be, to look, to seem, to feel;  
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-предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

-сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

-сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами 

because, if, when, where, what, why, how; 

 -сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с 

союзными словами who, which, that;  

-сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, 

whatever, however, whenever;  

-условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении 

(Conditional 0, Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении 

(Conditional II);  

-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 
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предпочтение, а также конструкций I’d rather, You’d better; 

 -подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, 

police), и его согласование со сказуемым; 

 -глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future 

Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect 

Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive);  

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

Continuous Tense для выражения будущего действия;  

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

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

-неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle Iи 

Participle 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 

множественного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

-имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной 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 местоимения (в том числе в абсолютной форме), 
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возвратные, указательные, вопросительные местоимения; 

-неопределённые местоимения и их производные, отрицательные 

местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing, и 

другие);  

-количественные и порядковые числительные; 

 -предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с 

глаголами в страдательном залоге; 

 владеть социокультурными знаниями и умениями:  

-знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий;  

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

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка (государственное устройство, система образования, 

страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения 

и другие);  

-иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном 

наследииродной 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;  

-владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств: --

использовать различные приёмы переработки информации: при говорении 

– переспрос, при говорении и письме – описание/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 
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грамматические); 

-использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

 -участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 

предметного и межпредметного характера с использованием материалов 

на английском языке и применением информационно-коммуникационных 

технологий;  

-соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет.  

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 отобранного тематического содержания 

речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик 

со стороны каждого собеседника); 

-создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с 

изложением своего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или 

зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи; 

 -излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

выражением своего отношения без вербальных опор (объём монологического 

высказывания – 14–15 фраз); устно излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём – 14–15 фраз);  

аудирование:  

-воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие 
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отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в содержание текста:с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 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 пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для 

чтения – до 600–800 слов);  

-читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и 

понимать представленную в них информацию;  

письменная речь: 

-заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 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, 

принятый 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 

опорой на образец (объём высказывания – до 180 слов);  

-заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице, 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём 

– до 180 слов);  

владеть фонетическими навыками:  

-различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
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произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

-выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с 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 

характера;  

распознавать в звучащем и письменном тексте 1500 лексических единиц 

(слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств 

логической связи) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1400 

лексических единиц, обслуживающих 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, -
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ive, -less, -ly, -ous, -y;  

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

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

с использованием словосложения:  

-сложные существительные путём соединения основ существительных 

(football);  

-сложные существительные путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного (bluebell);  

-сложные существительные путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law);  

-сложные прилагательные путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

-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 частотные фразовые глаголы, 

сокращения и аббревиатуры;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 
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средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания;  

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

и различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и 

письменной речи:  

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

определённом порядке;  

-предложения с начальным It;  

-предложения с начальным There + to be;  

-предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки 

to be, to look, to seem, to feel;  

-предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject;  

-предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

-сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 -сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, 

if, when, where, what, why, how;  

-сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с 

союзными словами who, which, that;  

-сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, 

however, whenever; условные предложения с глаголами в изъявительном 

наклонении (Conditional 0, Conditional I) и с глаголами в сослагательном 

наклонении (Conditional II);  

-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;  
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-модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; -

предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … 

or, neither … nor;  

-предложения с I wish;  

-конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

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

to stop doing smth и to stop to do smth);  

-конструкция It takes me … to do smth;  

-конструкция used to + инфинитив глагола; конструкции be/get used to smth, 

be/get used to doing smth;  

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

а также конструкций I’d rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и 

его согласование со сказуемым;  

-глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future 

Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, 

Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive);  

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

Tense для выражения будущего действия;  

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

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

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

Participle II), причастия в функции определения (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; 
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 неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа; 

 притяжательный падеж имён существительных;  

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованных по правилу, и 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 

местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, 

вопросительные местоимения; 

 неопределённые местоимения и их производные, отрицательные 

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

количественные и порядковые числительные; 

 предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с 

глаголами в страдательном залоге; 

 владеть социокультурными знаниями и умениями:  

-знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий;  

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

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка (государственное устройство, система образования, 

страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения и 

другие);  

-иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии 

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;  
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-владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств: использовать 

различные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, 

при говорении и письме – описание/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 применением информационно-коммуникационных технологий;  

-соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет.  

Иностранный (немецкий) язык 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный 

(немецкий) язык (базовый уровень)» ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на уровне, приближающемся к пороговому, в 

совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по немецкому 

языку: 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  
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-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 отобранного тематического содержания 

речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (8 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

-создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с 

изложением своего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или 

зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи;  

-излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста  

с выражением своего отношения (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 текста: с пониманием основного содержания,  

с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 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 пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для 

чтения — 500–700 слов);  
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-читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий; 

 -читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики  

и так далее) 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 с сообщением основных сведений о себе в 

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

-писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 

130 слов);  

-создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, 

таблицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с опорой на 

образец (объём высказывания — до 150 слов); 

-заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице;  

-письменно представлять результаты выполненной проектной работы 

(объём — до 150 слов);  

Владеть фонетическими навыками: 

-различать на слух и адекватно,  без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

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; 
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владеть пунктуационными навыками:  

-использовать запятую при перечислении и обращении; точку, 

вопросительный и восклицательный знаки;  

-не ставить точку после заголовка;  

-пунктуационно правильно оформлять прямую речь;  

-пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера;  

Распознавать в звучащем и письменном тексте 1400 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи)  

и правильно употреблять в устной и письменной речи 1300 лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации (имена существительные 

при помощи суффиксов -er, -ler, -in, -chen, -keit, -heit, -ung, -schaft, -ion, -e, -

ität;  

-имена прилагательные при помощи суффиксов -ig, -lich, -isch, -los;  

-имена существительные, имена прилагательные и наречия при 

помощи префикса un-;  

-числительные при помощи суффиксов -zehn, -zig, -ßig, -te, -ste); 

с использованием словосложения (сложные существительные путём 

соединения основ существительных (der Wintersport, das Klassenzimmer); 

-сложные существительные путём соединения основы глагола с 

основой существительного (der Schreibtisch);  

-сложные существительные путём соединения основы прилагательного  

и основы существительного (die Kleinstadt);  

-сложные прилагательные путём соединения основ прилагательных 

(dunkelblau);  

с использованием конверсии (образование имён существительных  
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от неопределённых форм глаголов (lesen — das Lesen);  

-имён существительных от прилагательных (das Beste, der Deutsche, die 

Bekannte);  

-имён существительных от основы глагола без изменения корневой 

гласной (der Anfang);  

-имён существительных от основы глагола с изменением корневой 

гласной (der Sprung); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи, изученные 

многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, 

интернациональные слова; сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания; 

-Знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений немецкого 

языка; 

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной  

 и письменной речи: 

-предложения с безличным местоимением es; 

-предложения с конструкцией es gibt; 

-предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том 

числе с модальными глаголами; 

-предложения с инфинитивным оборотом um … zu; 

-предложения с глаголами, требующие употребления после них 

частицы zu и инфинитива; 

-сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, 

aber, oder, sondern, denn, nicht nur … sondern auch, наречиями deshalb, darum, 

trotzdem; 

-сложноподчинённые предложения: дополнительные — с союзами 

dass, ob и других.; причины — с союзами weil, da; условия — с союзом wenn;  
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времени — с союзами wenn, als, nachdem; цели — с союзом damit; 

определительные с относительными местоимениями die, der, das; 

-способы выражения косвенной речи, в том числе косвенный вопрос с 

союзом ob без использования сослагательного наклонения; 

-средства связи в тексте для обеспечения его целостности, в том числе  

с помощью наречий zuerst, dann, danach, später и другие; 

-все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный вопросы в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I); 

-побудительные предложения в утвердительной и отрицательной 

форме во 2-м л. ед. ч. и мн. ч. и в вежливой форме; 

глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I); 

возвратные глаголы в видовременных формах действительного залога  

в изъявительном наклонении (Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I); 

глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками) в видовременных формах страдательного залога (Präsens, 

Präteritum); 

âèäîâðåìåííàÿ ãëàãîëüíàÿ ôîðìà äåéñòâèòåëüíîãî залога Plusquamperfekt  

(при согласовании времён); 

формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, 

können, mögen; сочетания würde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, 

желания  

в придаточных предложениях условия c wenn (Konjunktiv Präteritum); 

модальные глаголы (mögen, wollen, können, müssen, dürfen, sollen) в 

Präsens, Präteritum; 

наиболее распространённые глаголы с управлением и местоименные 

наречия (worauf, wozu и тому подобных, darauf, dazu и тому подобных); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли; 

имена существительные во множественном числе, образованные по 
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правилу, 

 и исключения; 

склонение имен существительных в единственном и множественном 

числе; 

имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях сравнения, образованные по правилу, и исключения; 

склонение имён прилагательных; 

наречия в сравнительной и превосходной степенях сравнения, 

образованные по правилу, и исключения; 

личные местоимения (в именительном, дательном и винительном 

падежах), указательные местоимения (dieser, jener); притяжательные 

местоимения; вопросительные местоимения, неопределённые местоимения 

(jemand, niemand, alle, viel, etwas и других); 

способы выражения отрицания: kein, nicht, nichts, doch; 

количественные и порядковые числительные, числительные для 

обозначения дат и больших чисел; 

предлоги места, направления, времени; предлоги, управляющие 

дательным падежом;  

предлоги, управляющие винительным падежом;  

предлоги, управляющие и дательным (место), и винительным 

(направление) падежом; 

 Владеть социокультурными знаниями и умениями: 

-знать/понимать речевые различия в ситуациях официального  

и неофициального общения в рамках тематического содержания речи  

и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий;  

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

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка (государственное устройство, система образования, 

страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения и 

так далее); 
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-иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном 

наследии 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;  

Владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств: использовать 

различные приёмы переработки информации: при говорении — переспрос;  

при говорении и письме — описание/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 

немецком языке и применением информационно-коммуникационных 

технологий;  

-соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в Интернете. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по немецкому 

языку: 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

-вести разные виды диалога (диалог-этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями; 
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комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального  

 и официального общения в рамках отобранного тематического содержания 

речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик 

со стороны каждого собеседника); 

-создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с 

изложением своего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или 

зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи;  

-излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста  

с выражением своего отношения без вербальных опор (объём 

монологического высказывания — 14—15 фраз);  

-устно излагать результаты выполненной проектной работы 

 (объём — 14—15 фраз);  

аудирование:  

-воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания,  

с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 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 пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для 

чтения — 600–800 слов); 

 -читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики)  

и понимать представленную в них информацию;  
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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 нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 140 

слов);  

-создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, 

таблицы, графика, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с 

опорой на образец (объём высказывания — до 180 слов); заполнять таблицу, 

кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или 

дополняя информацию в таблице; письменно представлять результаты 

выполненной проектной работы(объём — до 180 слов);  

 владеть фонетическими навыками: 

-различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

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 и обращении; точку, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

-не ставить точку после заголовка;  

пунктуационно правильно оформлять прямую речь;  
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пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера;  

Распознавать в звучащем и письменном тексте 1500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи)  

и правильно употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи,с соблюдением существующей в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации (имена существительные 

при помощи суффиксов -er, -ler, -in, -chen, -keit, -heit, -ung, -schaft, -ion, -e, -

ität;  

-имена прилагательные при помощи суффиксов -ig, -lich, -isch, -los; 

 -имена существительные, имена прилагательные и наречия при 

помощи префикса un-;  

-числительные при помощи суффиксов -zehn, -zig, -ßig, -te, -ste); 

 с использованием словосложения (сложные существительные путём 

соединения основ существительных (der Wintersport, das Klassenzimmer);  

-сложные существительные путём соединения основы глагола с 

основой существительного (der Schreibtisch);  

-сложные существительные путём соединения основы прилагательного  

и основы существительного (die Kleinstadt);  

-сложные прилагательные путём соединения основ прилагательных 

(dunkelblau);  

с использованием конверсии (образование имён существительных  

от неопределённых форм глаголов (lesen — das Lesen);  

-имён существительных от прилагательных (das Beste, der Deutsche, die 

Bekannte);  

-имён существительных от основы глагола без изменения корневой 

гласной (der Anfang); 
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- имён существительных от основы глагола с изменением корневой 

гласной (der Sprung); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи, изученные 

многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, 

интернациональные слова; сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания; 

Знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений немецкого 

языка; 

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной  

и письменной речи: 

-предложения с безличным местоимением es; 

-предложения с конструкцией es gibt; 

-предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том 

числе с модальными глаголами; 

-предложения с инфинитивным оборотом um … zu; 

-предложения с глаголами, требующие употребления после них 

частицы zu и инфинитива; 

-сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, 

aber, oder, sondern, denn, nicht nur … sondern auch, наречиями deshalb, darum, 

trotzdem; 

-сложноподчинённые предложения:  

-дополнительные — с союзами dass, obи других;  

-причины — с союзами weil, da; условия — с союзом wenn; 

-времени — с союзами wenn, als, nachdem;  

-цели — с союзом damit;  

-определительные с относительными местоимениями die, der, das;  

-уступки — с союзом obwohl; 
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способы выражения косвенной речи, в том числе косвенный вопрос с 

союзом ob без использования сослагательного наклонения; 

средства связи в тексте для обеспечения его целостности, в том числе  

с помощью наречий zuerst, dann, danach, später и других; 

-все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный вопросы в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futur I); 

-побудительные предложения в утвердительной и отрицательной 

форме во 2-м л. ед. ч. и мн. ч. и в вежливой форме; 

глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I); 

-возвратные глаголы в видовременных формах действительного залога  

в изъявительном наклонении (Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I); 

-глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками) в видовременных формах страдательного залога (Präsens, 

Präteritum); 

-видовременная глагольная форма действительного залога 

Plusquamperfekt (при согласовании времён); 

-формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, 

können, mögen; сочетания würde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, 

желания в придаточных предложениях условия c wenn (Konjunktiv 

Präteritum); 

-модальные глаголы (mögen, wollen, können, müssen, dürfen, sollen) в 

Präsens, Präteritum; 

-наиболее распространённые глаголы с управлением и местоименные 

наречия (worauf, wozu и тому подобные, darauf, dazu и тому подобные); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли; 

имена существительные во множественном числе, образованные по 

правилу,  и  исключения; 

-склонение имён существительных в единственном и множественном 
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числе; 

имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях сравнения, образованные по правилу, и исключения; 

-склонение имён прилагательных; 

наречия в сравнительной и превосходной степенях сравнения, 

образованные по правилу, и исключения; 

личные местоимения (в именительном, дательном и винительном 

падежах), указательные местоимения (dieser, jener); притяжательные 

местоимения; вопросительные местоимения, неопределённые местоимения 

(jemand, niemand, alle, viel, etwas и другие); 

способы выражения отрицания: kein, nicht, nichts, doch; 

количественные и порядковые числительные, числительные для 

обозначения дат и больших чисел; 

предлоги места, направления, времени;  

-предлоги, управляющие дательным падежом; 

-предлоги, управляющие винительным падежом;  

-предлоги, управляющие и дательным (место), и винительным 

(направление) падежом; 

Владеть социокультурными знаниями и умениями: 

-знать/понимать речевые различия в ситуациях официального  

и неофициального общения в рамках тематического содержания речи  

и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий;  

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

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка (государственное устройство, система образования, 

страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения и 

так далее); 

 -иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять 

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

в межкультурном общении;  

 Владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств:  

-использовать различные приёмы переработки информации: при 

говорении — переспрос; 

 -при говорении и письме — описание/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 

немецком языке и применением информационно-коммуникационных 

технологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в Интернете. 

Математика 

 Предметные результаты освоения программы по математике на 

базовом уровне на уровне среднего общего образования представлены по 

годам обучения в рамках отдельных курсов в соответствующих разделах 

программы по математике.  

Планируемые предметные результаты освоения федеральной 

программы курса «Алгебра и начала математического анализа» на уровне 

среднего общего образования. 

 К концу 10 класса обучающийся научится: 
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Числа и вычисления: 

 оперировать понятиями: рациональное и действительное число, 

обыкновенная и десятичная дробь, проценты; 

 выполнять арифметические операции с рациональными и 

действительными числами; 

 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, использовать запись произвольного угла через обратные 

тригонометрические функции. 

Уравнения и неравенства: 

 оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, 

целое, рациональное, иррациональное уравнение, неравенство, 

тригонометрическое уравнение; 

 выполнять преобразования тригонометрических выражений и 

решать тригонометрические уравнения; 

 выполнять преобразования целых, рациональных и 

иррациональных выражений и решать основные типы целых, 

рациональных и иррациональных уравнений и неравенств; 

 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, уравнения, неравенства по условию задачи, 
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исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры. 

Функции и графики: 

 оперировать понятиями: функция, способы задания функции, 

область определения и множество значений функции, график 

функции, взаимно обратные функции; 

 оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства; 

 использовать графики функций для решения уравнений; 

 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 процессов и явлений, при решении задач из других 

учебных предметов; 
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 оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, 

доказательство. 

  К концу 11 класса обучающийся научится: 

Числа и вычисления: 

 оперировать понятиями: натуральное, целое число, использовать 

признаки делимости целых чисел, разложение числа на простые 

множители для решения задач; 

 оперировать понятием: степень с рациональным показателем; 

 оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и 

натуральные логарифмы. 

 Уравнения и неравенства: 

 применять свойства степени для преобразования выражений, 

оперировать понятиями: показательное уравнение и неравенство, 

решать основные типы показательных уравнений и неравенств; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы, 

оперировать понятиями: логарифмическое уравнение и 

неравенство, решать основные типы логарифмических уравнений 

и неравенств; 

 находить решения простейших тригонометрических неравенств; 

 оперировать понятиями: система линейных уравнений и её 

решение, использовать систему линейных уравнений для 

решения практических задач; 

 находить решения простейших систем и совокупностей 

рациональных уравнений и неравенств; 

 моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 

выражения, уравнения, неравенства и системы по условию 

задачи, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры. 

Функции и графики: 
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 оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки 

монотонности функции, точки экстремума функции, наибольшее 

и наименьшее значения функции на промежутке, использовать их 

для исследования функции, заданной графиком; 

 оперировать понятиями: графики показательной, 

логарифмической  

и тригонометрических функций, изображать их на координатной 

плоскости  

и использовать для решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости графики линейных 

уравнений  

и использовать 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, использовать 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 экстремумы, 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 
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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 курса «Геометрия» на базовом уровне на уровне среднего 

общего образования ориентированы на достижение уровня математической 

грамотности, необходимого для успешного решения задач в реальной жизни 

и создание условий для их общекультурного развития. 

 К концу 10 класса обучающийся научится: 

 оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость; 

 применять аксиомы стереометрии и следствия из них при 

решении геометрических задач; 

 оперировать понятиями: параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 классифицировать взаимное расположение прямых 

и плоскостей в пространстве; 

 оперировать понятиями: двугранный угол, грани двугранного 

угла, ребро двугранного 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 (выпуклые и невыпуклые многогранники, 

правильные многогранники, прямые и наклонные призмы, 
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параллелепипеды); 

 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 алгоритмам, применяя известные аналитические методы при 

решении стандартных математических 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 алгоритмам, применяя известные аналитические методы при 

решении стандартных математических 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 симметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры; 

 извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию  

о пространственных геометрических фигурах, представленную 

на чертежах и рисунках; 
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 применять геометрические факты для решения 

стереометрических задач, предполагающих 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, распознавать проявление законов геометрии в 

искусстве; 

 применять полученные знания на практике: анализировать 

реальные ситуации и применять изученные понятия в процессе 

поиска решения математически сформулированной проблемы, 

моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенные модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать 

практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин. 

К концу 11 класса обучающийся научится: 

 оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, 

образующие цилиндрической поверхности, цилиндр, коническая 

поверхность, образующие конической поверхности, конус, 

сферическая поверхность; 

 распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар); 

 объяснять способы получения тел вращения; 

 классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости; 

 оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, 

высота сегмента, шаровой слой, основание шарового слоя, 

высота шарового слоя, шаровой сектор; 

 вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, 
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геометрических тел с применением формул; 

 оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и 

описанный около сферы, сфера, вписанная в многогранник или 

тело вращения; 

 вычислять соотношения между площадями поверхностей и 

объёмами подобных тел; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых 

чертёжных инструментов; 

 выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых 

объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел 

вращения; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию  

о пространственных геометрических фигурах, представленную 

на чертежах и рисунках; 

 оперировать понятием вектор в пространстве; 

 выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и 

умножения вектора на число, объяснять, какими свойствами они 

обладают; 

 применять правило параллелепипеда; 

 оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, 

вектор, модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, 

угол между векторами, скалярное произведение векторов, 

коллинеарные и компланарные векторы; 

 находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол  

между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор 

по двум неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

 применять геометрические факты для решения 

стереометрических задач, предполагающих несколько шагов 
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решения, если условия применения заданы  

в явной форме; 

 решать простейшие геометрические задачи на применение 

векторно-координатного метода; 

 решать задачи на доказательство математических отношений и 

нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам, применяя известные методы при решении 

стандартных математических задач; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении стереометрических 

задач; 

 приводить примеры математических закономерностей в природе 

и жизни, распознавать проявление законов геометрии в 

искусстве; 

 применять полученные знания на практике: анализировать 

реальные ситуации и применять изученные понятия в процессе 

поиска решения математически сформулированной проблемы, 

моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенные модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать 

практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин. 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика»  

на базовом уровне на уровне среднего общего образования ориентированы  

на достижение уровня математической грамотности, необходимого для 

успешного решения задач и проблем в реальной жизни и создание условий 

для их общекультурного развития. 

 К концу 10 класса обучающийся научится: 

 читать и строить таблицы и диаграммы; 
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 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 в опытах с 

равновозможными случайными событиями, находить  

и сравнивать вероятности 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, диаграмма 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 применяется математическое ожидание случайной 
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величины находить математическое ожидание по данному 

распределению;  

 иметь представление о законе больших чисел; 

 иметь представление о нормальном распределении. 

Информатика (базовый уровень) 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Инфоматика» 

 владеть представлениями о роли информации и связанных с ней 

процессов в природе, технике и обществе, понятиями «информация», 

«информационный процесс», «система», «компоненты системы», 

«системный эффект», «информационная система», «система 

управления», владение методами поиска информации в сети Интернет, 

умение критически оценивать информацию, полученную из сети 

Интернет, умение характеризовать большие данные, приводить 

примеры источников их получения и направления использования; 

 понимать основных принципов устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных компьютеров, тенденций 

развития компьютерных технологий, владение навыками работы с 

операционными системами, основными видами программного 

обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации;  

 иметь представления о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире, об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; 

 понимать угрозы информационной безопасности, использование 

методов и средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер 

безопасности, предотвращающих незаконное распространение 

персональных данных, соблюдение требований техники безопасности и 

гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами 

цифрового окружения, понимание правовых основ использования 

компьютерных программ, баз данных и материалов, размещённых в 



104 

 

сети Интернет; 

 понимать основные принципы дискретизации различных видов 

информации, умение определять информационный объём текстовых, 

графических  

и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации; 

 уметь строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений (префиксные коды);  

 владеть теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять 

представление заданного натурального числа в различных системах 

счисления, выполнять преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, определять кратчайший путь во 

взвешенном графе и количество путей между вершинами 

ориентированного ациклического графа; 

 уметь читать и понимать программы, реализующие несложные 

алгоритмы обработки числовых и текстовых данных (в том числе 

массивов и символьных строк) на выбранном для изучения 

универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, 

Python, Java, C++, C#), анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц трассировки, определять без использования компьютера 

результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, 

ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных, 

модифицировать готовые программы для решения новых задач, 

использовать их в своих программах в качестве подпрограмм 

(процедур, функций); 

 уметь реализовывать на выбранном для изучения языке 

программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) 

типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и 

массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей, 

нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, 

записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10, 
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вычисление обобщённых характеристик элементов массива или 

числовой последовательности (суммы, произведения, среднего 

арифметического, минимального и максимального элементов, 

количества элементов, удовлетворяющих заданному условию), 

сортировку элементов массива; 

 уметь создавать структурированные текстовые документы  

и демонстрационные материалы с использованием возможностей 

современных программных средств и облачных сервисов, умение 

использовать табличные (реляционные) базы данных, в 

частности,составлять запросы к базам данных (в том числе запросы с 

вычисляемыми полями), выполнять сортировку и поиск записей в базе 

данных, наполнять разработанную базу данных, умение использовать 

электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных 

(включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего 

и наименьшего значений, решение уравнений); 

 уметь использовать компьютерно-математические модели для анализа 

объектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять 

анализ результатов, полученных в ходе моделирования, оценивать 

адекватность модели моделируемому объекту или процессу, 

представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

 уметь организовывать личное информационное пространство  

с использованием различных цифровых технологий, понимание 

возможностей цифровых сервисов государственных услуг, цифровых 

образовательных сервисов, понимание возможностей и ограничений 

технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие 

представлений об использовании информационных технологий в 

различных профессиональных сферах. 

История 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне 

среднего общего образования должны обеспечивать: 
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1) понимание значимости России в мировых политических и 

социально-экономических процессах ХХ — начала XXIв., знание 

достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое 

значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической 

политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над 

нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения 

космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения 

Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма  

с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших 

событий ХХ — начала XXI в.; особенности развития культуры народов 

СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 

Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад 

в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 

ХХ — начале XXI в. 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и 

письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и всемирной истории ХХ — начала XXI в. и их 

участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) 

с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных 

типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, 

явлений, процессов; систематизировать историческую информацию в 

соответствии  

с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, 

явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; 
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характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 

истории России в ХХ — начале XXI в.; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ — 

начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной 

задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ 

— начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и 

зарубежных стран ХХ — начала XXI 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 информации, в том числе исторические карты/схемы, по 

истории России и зарубежных стран ХХ — начала XXI в.; сопоставлять 

информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

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

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 

числе — на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России; 
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10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор 

фальсификациям российской истории; 

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

мира в ХХ — начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и 

всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных 

ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения 

истории на уровне среднего общего образования является усвоение 

обучающимися знаний и формирование умений, которые составляют 

структуру предметного результата.  

Формирование умений, составляющих структуру предметных 

результатов, происходит на учебном материале, изучаемом в 10—11 классах. 

При этом необходимо учитывать, что достижение предметных результатов 

предполагает не только обращение к истории России и всемирной истории 

ХХ — начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам 

истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. Без знания 

достижений народов России, понимания духовных и материальных факторов 

поступательного развития российского общества в предшествующие эпохи 

невозможно глубокое понимание истории России XX — начала XXI в., 

осознание истоков достижений и потерь в этот исторический период. При 

планировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных 

ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности 

исторических личностей России, связанных с актуальным историческим 

материалом урока. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «История 

России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. 

Власть, общество, экономика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская 
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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». 

Индустриализация, 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. 

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 распада Советского Союза. 

6) Российская Федерация в 1992—2022 гг. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в ХХI в. 

Экономическая и социальная 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, участники, основные события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-

Вашингтонская система. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее 

проявления в различных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. 
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Народный фронт. Политика «умиротворения 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 

социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. 

Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и 

информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую 

систему. 

Предметные результаты изучения истории в 10 классе. 

- Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1914—1945 гг., знание достижений страны и ее 

народа;  

-умение характеризовать историческое значение Российской 

революции, Гражданской войны, новой экономической политики, 

индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 

советских научно-технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно 

связано с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, 

процессов истории России 1914—1945 гг., умением верно интерпретировать 

исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам 

фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат 

достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

-называть наиболее значимые события истории России 1914—1945 гг., 
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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 значение для истории России и человечества в целом; 

-используя знания по истории России и всемирной истории 1914—1945 

гг., выявлять попытки фальсификации истории; 

-используя знания по истории России, аргументированно 

противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с 

важнейшими событиями, явлениями, 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 использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме 

знаний об исторической личности, школьники должны осознать величие 

личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

-называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России  

1914—1945 гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

-характеризовать деятельность исторических личностей в рамках 

событий, процессов 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 
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деятельности исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной  

и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и всемирной истории 1914—1945 гг. и их 

участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) 

с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 

разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

-объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и 

терминов  

из истории России, и всемирной истории 1914—1945 гг., привлекая учебные 

тексты и (или) дополнительные источники информации; корректно 

использовать исторические понятия и термины в устной речи, при 

подготовке конспекта, реферата; 

-по самостоятельно составленному плану представлять развернутый 

рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России и 

всемирной истории 1914—1945 гг. с использованием контекстной 

информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных 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 рассматриваемого 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 художественных приемов создания памятников 
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культуры; 

-представлять результаты самостоятельного изучения исторической 

информации из истории России и всемирной истории 1914—1945 гг. в форме 

сложного плана, конспекта, реферата; 

-определять и объяснять с опорой на фактический материал свое 

отношение  

к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории 

России  

и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

-понимать необходимость фактической аргументации для обоснования 

своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть 

использованы для подтверждения 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 всемирной истории 1914—1945 гг.; сравнивать 

предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, 

явлений, процессов 1914—1945 гг.; систематизировать историческую 

информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать 

изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

-называть характерные, существенные признаки событий, процессов, 

явлений истории России и всеобщей истории 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 объяснения, гипотезы и теории; 

-группировать, систематизировать исторические факты по 
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самостоятельно определяемому признаку (хронологии, принадлежности к 

историческим процессам, типологическим основаниям и другим); 

-обобщать историческую информацию по истории России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

-на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1914—1945 гг.; 

-сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. 

по самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; 

-на основе изучения исторического материала устанавливать 

исторические аналогии. 

 Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 

истории России в 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 умений: 

-на основе изученного материала по истории России и зарубежных 

стран 1914—1945 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, 

последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, 

процессов; 

-устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е 

связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе 

анализа исторической ситуации/информации из истории России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

          -делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 

последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и 
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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 аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) 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 умений: 

-различать виды письменных исторических источников по истории 

России  

и всемирной 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 источника с историческим 

контекстом; 

-определять на основе информации, представленной в письменном 

историческом источнике, характерные признаки описываемых событий, 

явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

-анализировать письменный исторический источник по истории России  

и зарубежных стран 1914—1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции 

автора документа и участников событий, основной мысли, основной и 
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дополнительной информации, достоверности содержания;  

-соотносить содержание исторического источника по истории России  

и зарубежных стран 1914—1945 гг. с учебным текстом, другими 

источниками исторической информации (в том числе исторической 

картой/схемой); 

-сопоставлять, анализировать информацию из двух или более 

письменных исторических источников по истории России и зарубежных 

стран  

1914—1945 гг., делать выводы; 

-использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

-проводить атрибуцию вещественного исторического источника 

(определять утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную 

основу и технику создания, размер, надписи и другие; соотносить 

вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится 

и другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный 

исторический источник; 

-проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 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 поиск исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг. в справочной литературе, сети 

Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 

задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 



117 

 

-знать и использовать правила информационной безопасности при 

поиске исторической информации; 

-самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических 

источников, необходимых для изучения событий (явлений, процессов) 

истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

-на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные 

визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие 

сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

-самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, 

необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений 

истории России и зарубежных стран 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 информации, 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 представления учебных проектов по новейшей истории, в том 

числе — на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

-определять на основе информации, представленной в текстовом 

источнике исторической информации, характерные признаки описываемых 

событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914—

1945 гг.; 

-отвечать на вопросы по содержанию текстового источника 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914—
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1945 гг. и составлять  

на его основе план, таблицу, схему; 

-узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, 

обозначенные условными знаками, характеризовать историческое 

пространство (географические объекты, территории расселения народов, 

государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые 

события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914—1945 

гг.; 

-привлекать контекстную информацию при работе с исторической 

картой  

и рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

-сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух 

или более исторических картах (схемах) по истории России и зарубежных 

стран 1914—1945 гг.; оформлять результаты анализа исторической карты 

(схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

-на основании информации, представленной на карте/схеме по истории 

России и зарубежных стран 1914—1945 гг., проводить сравнение 

исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), 

социально-экономических  

и геополитических условий существования государств, народов, делать 

выводы; 

-сопоставлять информацию, представленную на исторической 

карте/схеме  

по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., с информацией  

из аутентичных исторических источников и источников исторической 

информации; 

-определять события, явления, процессы, которым посвящены 

визуальные источники исторической информации; 

-на основании визуальных источников исторической информации  

и статистической информации по истории России и зарубежных стран  
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1914—1945 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, 

процессов истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

-сопоставлять визуальные источники исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. с информацией из других 

исторических источников, делать выводы; 

-представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, 

схем, диаграмм; 

-использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории,  

для участия в подготовке учебных проектов по истории России 1914—1945 

гг., в том числе на региональном материале, с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает 

использование методов обучения и воспитания. Основой достижения 

результата является понимание обучающимися особенностей развития нашей 

страны как многонационального государства, важности уважения и 

взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

-понимать особенности политического, социально-экономического и 

историко-культурного развития России как многонационального 

государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов 

России; 

-знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов 

нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих 

целей в деле политического, социально-экономического и культурного 
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развития России; 

-понимать особенности общения с представителями другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении 

традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

-участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 

посвященном проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран  

1914—1945 гг., создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого 

этикета. 

 Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор 

фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

-понимать значение подвига советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, значение достижений народов нашей страны в других 

важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1914—

1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к 

событиям, явлениям, процессам истории России; 

-используя исторические факты, характеризовать значение достижений 

народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России  

и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

-используя знания по истории России и зарубежных стран  

1914—1945 гг., выявлять в исторической информации попытки 

фальсификации истории, приводить аргументы в защиту исторической 

правды; 

-активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига 

народа при защите Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России 
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и мира в 1914—1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и 

всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных 

ориентиров. 

 По учебному курсу «История России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. 

Власть, общество, экономика, культура. Предпосылки революции. 

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». 

Индустриализация, 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. 

 По учебному курсу «Всеобщая история»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: 

причины, участники, основные события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-

Вашингтонская система. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее 

проявления в различных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. 

Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное 

развитие. 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, 

итоги. 
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4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Структура предметных результатов включает следующий перечень 

знаний и умений: 

-указывать хронологические рамки основных периодов отечественной  

и всеобщей истории 1914—1945 гг.; 

-называть даты важнейших событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории 1914—1945 гг.; 

-выявлять синхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории 1914—1945 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 1914—1945 гг. 

Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

-Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1945—2022 гг., знание достижений страны и ее 

народа;  

-умение характеризовать историческое значение советских научно-

технологических успехов, освоения космоса; 

 -понимание причин и следствий распада СССР, возрождения 

Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с 

Россией, специальной военной операции на Украине  

и других важнейших событий 1945—2022 гг.; особенности развития 

культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно 

связано с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, 

процессов истории России 1945—2022 гг., умением верно интерпретировать 

исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам 

фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат 
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достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

-называть наиболее значимые события истории России 1945—2022 гг., 

объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

-определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 1945—

2022 гг., их значение для истории России и человечества в целом; 

-используя знания по истории России и всемирной истории 1945—2022 

гг., выявлять попытки фальсификации истории; 

-используя знания по истории России, аргументированно 

противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с 

важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России 1945—2022 

гг. 

 Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад  

в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России  

в 1945—2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме 

знаний об исторической личности, обучающиеся должны осознать величие 

личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

-называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России  

1945—2022 гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

-характеризовать деятельность исторических личностей в рамках 

событий, процессов истории России 1945—2022 гг., оценивать значение их 

деятельности  

для истории нашей станы и человечества в целом; 

-характеризовать значение и последствия событий 1945—2022 гг., в 
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которых участвовали выдающиеся исторические личности, для истории 

России; 

-определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

деятельности исторических личностей. 

 Умение составлять описание (реконструкцию) в устной  

и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и всемирной истории 1945—2022 гг. и их 

участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) 

с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 

разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

-объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и 

терминов из истории России, и всемирной истории 1945—2022 гг., привлекая 

учебные тексты и (или) дополнительные источники информации; корректно 

использовать исторические понятия и термины в устной речи, при 

подготовке конспекта, реферата; 

-по самостоятельно составленному плану представлять развернутый 

рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России и 

всемирной истории 1945—2022 гг. с использованием контекстной 

информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и 

другие; 

-составлять развернутую характеристику исторических личностей с 

описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ 

жизни людей в России и других странах в 1945—2022 гг., анализируя 

изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

-представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры 1945—2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их 
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создания, называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, 

особенности технических и художественных приемов создания памятников 

культуры; 

-представлять результаты самостоятельного изучения исторической 

информации из истории России и всемирной истории 1945—2022 гг. в форме 

сложного плана, конспекта, реферата; 

-определять и объяснять с опорой на фактический материал свое 

отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям 

истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

-понимать необходимость фактической аргументации для обоснования 

своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть 

использованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки 

исторических событий; 

-формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) 

собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из 

истории России и всемирной истории 1945—2022 гг.; сравнивать 

предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию. 

 Умение выявлять существенные черты исторических событий, 

явлений, процессов 1945—2022 гг.; систематизировать историческую 

информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать 

изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

-называть характерные, существенные признаки событий, процессов, 

явлений истории России и всеобщей истории 1945—2022 гг.; 

-различать в исторической информации из курсов истории России  

и зарубежных стран 1945—2022 гг. события, явления, процессы; факты и 

мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

-группировать, систематизировать исторические факты по 
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самостоятельно определяемому признаку (хронологии, принадлежности к 

историческим процессам, типологическим основаниям и другим); 

-обобщать историческую информацию по истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

-на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности (корректности) сравнения событий, явлений, процессов, 

взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 

1945—2022 гг.; 

-сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. 

по самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; 

-на основе изучения исторического материала устанавливать 

исторические аналогии. 

 Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 

истории России в 1945—2022 гг.; определять современников исторических 

событий истории России и человечества в целом в 1945—2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

-на основе изученного материала по истории России и зарубежных 

стран 1945—2022 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, 

последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, 

процессов; 

-устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е 

связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе 

анализа исторической ситуации/информации из истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

-делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 



127 

 

последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

-излагать исторический материал на основе понимания причинно-

следственных, пространственно-временных связей исторических событий, 

явлений, процессов; 

-соотносить события истории родного края, истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

-определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и человечества в целом 1945—2022 гг. 

 Умение критически анализировать для решения познавательной 

задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 

1945—2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

-различать виды письменных исторических источников по истории 

России и всемирной истории 1945—2022 гг.; 

-определять авторство письменного исторического источника по 

истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., время и место его 

создания, события, явления, процессы, о которых идет речь и другие, 

соотносить информацию письменного источника с историческим 

контекстом; 

-определять на основе информации, представленной в письменном 

историческом источнике, характерные признаки описываемых событий, 

явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

-анализировать письменный исторический источник по истории России  

и зарубежных стран 1945—2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции 

автора документа и участников событий, основной мысли, основной и 
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дополнительной информации, достоверности содержания; 

-соотносить содержание исторического источника по истории России  

и зарубежных стран 1945—2022 гг. с учебным текстом, другими 

источниками исторической информации (в том числе исторической 

картой/схемой); 

-сопоставлять, анализировать информацию из двух или более 

письменных исторических источников по истории России и зарубежных 

стран 1945—2022 гг., делать выводы; 

-использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

-проводить атрибуцию вещественного исторического источника 

(определять утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную 

основу и технику создания, размер, надписи и другие; соотносить 

вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится 

и другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный 

исторический источник; 

-проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. 

(определять авторство, время создания, события, связанные с историческими 

источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный 

и аудиовизуальный исторический источник. 

 Умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг. в справочной литературе, сети 

Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 

задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

-знать и использовать правила информационной безопасности при 
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поиске исторической информации; 

-самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических 

источников, необходимых для изучения событий (явлений, процессов) 

истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

-на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные 

визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие 

сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

-самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, 

необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений 

истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

-используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

 Умение анализировать текстовые, визуальные источники 

исторической информации, в том числе исторические карты (схемы), по 

истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; сопоставлять 

информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

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

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 

числе на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

-определять на основе информации, представленной в текстовом 

источнике исторической информации, характерные признаки описываемых 

событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945—

2022 гг.; 

-отвечать на вопросы по содержанию текстового источника 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945—

2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему; 
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-узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, 

обозначенные условными знаками, характеризовать историческое 

пространство (географические объекты, территории расселения народов, 

государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые 

события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945—2022 

гг.; 

-привлекать контекстную информацию при работе с исторической 

картой  

и рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

-сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух 

или более исторических картах/схемах по истории России и зарубежных 

стран 1945—2022 гг.; оформлять результаты анализа исторической 

карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

-на основании информации, представленной на карте (схеме) по 

истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., проводить сравнение 

исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), 

социально-экономических и геополитических условий существования 

государств, народов, делать выводы; 

-сопоставлять информацию, представленную на исторической карте 

(схеме) 

по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., с информацией  

из аутентичных исторических источников и источников исторической 

информации; 

-определять события, явления, процессы, которым посвящены 

визуальные источники исторической информации; 

-на основании визуальных источников исторической информации  

и статистической информации по истории России и зарубежных стран  

1945—2022 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, 

процессов истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

-сопоставлять визуальные источники исторической информации по 
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истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. с информацией из других 

исторических источников, делать выводы; 

-представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, 

схем, диаграмм; 

-использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории,  

для участия в подготовке учебных проектов по истории России 1945—2022 

гг., в том числе на региональном материале, с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других. 

 Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает 

использование методов обучения и воспитания. Основой достижения 

результата является понимание обучающимися особенностей развития нашей 

страны как многонационального государства, важности уважения и 

взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

-понимать особенности политического, социально-экономического и 

историко-культурного развития России как многонационального 

государства, знакомство  

с культурой, традициями и обычаями народов России; 

-знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов 

нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих 

целей в деле политического, социально-экономического и культурного 

развития России; 

-понимать особенности общения с представителями другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении 
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традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

-участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 

посвященном проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 

1945—2022 гг., создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого 

этикета. 

 Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор 

фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

-понимать значение подвига советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, значение достижений народов нашей страны в других 

важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1945—

2022 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к 

событиям, явлениям, процессам истории России; 

-используя исторические факты, характеризовать значение достижений 

народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России  

и зарубежных стран 1945 — 2022 гг.; 

-используя знания по истории России и зарубежных стран 1945—2022 

гг., выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, 

приводить аргументы в защиту исторической правды; 

-активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига 

народа при защите Отечества. 

  Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и 

мира в 1945—2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной 

истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

 По учебному курсу «История России»: 

1) СССР в 1945—1991 гг. Экономические развитие и реформы. 
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Политическая система «развитого социализма». Развитие науки, образования, 

культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая 

социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

2) Российская Федерация в 1992—2022 гг. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в ХХI в. 

Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

 По учебному курсу «Всеобщая история»: 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система 

социализма. 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 умений: 

-указывать хронологические рамки основных периодов отечественной  

и всеобщей истории 1945—2022 гг.; 

-называть даты важнейших событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории 1945—2022 гг.; 

-выявлять синхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории 1945—2022 гг., делать выводы о тенденциях развития 

своей страны и других стран в данный период; 

-характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и 

последствия важнейших исторических событий, явлений, процессов 

историиРоссии1945—202гг. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию 
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(углублённыйуровень)  

К концу 10 класса обучающийся будет: 

-владеть знаниями основ философии, социальной психологии, 

экономической науки, включая знания о предмете и методах исследования, 

этапах и основных направлениях развития, месте и роли в социальном 

познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; 

 -объяснять взаимосвязь общественных наук, необходимость 

комплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов, знать 

ключевые темы, исследуемые этими науками, в том числе таких вопросов, 

как системность общества, разнообразие его связей с природой, единство и 

многообразие в общественном развитии, факторы и механизмы социальной 

динамики, роль человека как субъекта общественных отношений, виды и 

формы познавательной деятельности; общественная природа личности, роль 

общения и средств коммуникации в формировании социально 

психлогических качеств личноси; природа межличностных конфликтов и 

пути их разрешения; экономика как объект изучения экономической теорией, 

факторы производства и субъекты экономики, экономическая 

эффективность, типы экономических систем, экономические функции 

государства, факторы и показатели экономического роста, экономические 

циклы, рыночное ценообразование, экономическое содержание 

собственности, финансовая система и финансовая политика государства; 

-владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов,  

о ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях, 

многообразии социальных институтов, их взаимосвязи и взаимовлиянии, 

изменении их состава и функций в процессе общественного развития, 

политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие 

социальных институтов российского общества, в том числе поддержку 

конкуренции, развитие малого и среднего предпринимательства, внешней 

торговли, налоговой системы, финансовых рынков; 

-владеть элементами методологии социального познания, включая 
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возможности цифровой среды; применять методы научного познания 

социальных процессов и явлений, включая типологизацию, социологические 

опросы, социальное прогнозирование, доказательство, наблюдение, 

эксперимент, практику как методы обоснования истины; методы социальной 

психологии, включая анкетирование, интервью, метод экспертных оценок, 

анализ документов для принятия обоснованных решений, планирования и 

достижения познавательных и практических целей, включая решения о 

создании и использовании сбережений, инвестиций, способах безопасного 

использования финансовых услуг, выборе будущей 

профессиональнотрудовой сферы, о возможностях применения знаний 

основ социальных наук в различных областях жизнедеятельности; 

-уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, 

типы обществ, формы общественного сознания, виды деятельности, виды 

потребностей, формы познания, уровни и методы научного знания, формы 

культуры, типы мировоззрения; типы социальных отношений, виды 

социальных групп, разновидности социальных конфликтов и способы их 

разрешения, типы рыночных структур, современные финансовые 

технологии, методы антимонопольного регулирования экономики, виды 

предпринимательской деятельности, показатели деятельности фирмы, 

финансовые институты, факторы производства и факторные доходы; 

-уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы  

и обосновывать их на теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях  

при анализе социальных явлений, вести дискуссию, в том числе при 

рассмотрении ведущих тенденций развития российского общества, 

проявлений общественного прогресса, противоречивости глобализации, 

относительности истины, характера воздействия средств массовой 

информации на сознание в условиях цифровизации, формирования установок 

и стереотипов массового сознания, распределения ролей  

в малых группах, влияния групп на поведение людей, особенностей общения  

в информационном обществе, причин возникновения межличностных 
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конфликтов, экономической свободы и социальной ответственности 

субъектов экономики, эффективности мер поддержки малого и среднего 

бизнеса, причинах несовершенства рыночной экономики, путей достижения 

социальной справедливости в условиях рыночной экономики; 

-уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, 

используя источники научного и научнопублицистического характера, 

ранжировать источники социальной информации по целям распространения, 

жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с опорой на 

полученные из различных источников знания учебноисследовательскую и 

проектную работу по философской, социально-психологической и 

экономической проблематике: определять тематику учебных исследований и 

проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, 

обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ; 

 -владеть навыками презентации результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; 

 -уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, 

включая опыт самопознания, самооценки, самоконтроля, межличностного 

взаимодействия, использовать его при решении познавательных задач и 

разрешении жизненных проблем, конкретизировать примерами из личного 

социального опыта, фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями, теоретическими положениями разделов «Основы философии», 

«Основы социальной психологии», «Основы экономической науки», включая 

положения о влиянии массовых коммуникаций на развитие человека и 

общества, способах манипуляции общественным мнением, 

распространённых ошибках в рассуждениях при ведении дискуссии, 

различении достоверных и недостоверных сведений при работе  

с социальной информацией, возможностях оценки поведения с 

использованием нравственных категорий, выборе рациональных способов 

поведения людей в экономике в условиях ограниченных ресурсов, 

особенностях профессиональной деятельности в экономической сфере, 
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практике поведения на основе этики предпринимательства, о способах 

защиты своих экономических прав и интересов, соблюдении правил 

грамотного и безопасного поведения при пользовании финансовыми 

услугами и современными финансовыми технологиями, особенностях труда 

молодёжи в условиях конкуренции на рынке труда; 

-уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать  

с общественными институтами на основе правовых норм для обеспечения 

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации и 

установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять 

документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на 

примерах материала разделов «Основы философии», «Основы социальной 

психологии», «Основы экономической науки»; 

-проявлять умения, необходимые для успешного продолжения 

образования в высшей школе по направлениям социально-гуманитарной 

подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми способами 

познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, 

полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в 

исследовательских группах, способность ориентироваться в направлениях 

профессиональной деятельности, связанных с философией, социальной 

психологией и экономической наукой. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию.  

К концу 11 класса обучающийся будет: 

-владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, 

включая знания о предмете и методах исследования, этапах и основных 

направлениях развития, месте и роли в социальном познании, в постижении 

и преобразовании социальной действительности; объяснять взаимосвязь 

социальных наук, необходимости комплексного подхода к изучению 

социальных явлений и процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими 

науками, в том числе такие вопросы, как социальная структура и социальная 

стратификация, социальная мобильность в современном обществе, 
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статусноролевая теория личности, семья и её социальная поддержка, нация 

как этническая и гражданская общность, девиантное поведение и социальный 

контроль, динамика и особенности политического процесса, субъекты 

политики, государство в политической системе общества, факторы 

политической социализации, функции государственного управления, 

взаимосвязь права и государства, признаки и виды правоотношений, отрасли 

права и их институты, основы конституционного строя России, 

конституционно-правовой статус высших органов власти в Российской 

Федерации, основы деятельности правоохранительных органов и местного 

самоуправления, пути преодоления правового нигилизма; 

-владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов,  

о ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях, 

многообразии социальных институтов, включая семью, образование, 

религию, институты в сфере массовых коммуникаций, в том числе средства 

массовой информации, институты социальной стратификации, базовые 

политические институты, включая государство и институты государственной 

власти: институт главы государства, законодательной и исполнительной 

власти, судопроизводства и охраны правопорядка, государственного 

управления, институты всеобщего избирательного права, политических 

партий и общественных организаций, представительства социальных 

интересов, в том числе об институте Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации, институты права, включая непосредственно право 

как социальный институт, институты гражданства, брака, материнства, 

отцовства и детства, наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянии 

различных социальных институтов, об изменении их состава  

и функций в процессе общественного развития, о политике Российской 

Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных институтов 

российского общества; о способах и элементах социального контроля, о 

типах и способах разрешения социальных конфликтов, о конституционных 

принципах национальной политики в Российской Федерации; 
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-владеть элементами методологии социального познания, включая 

возможности цифровой среды; применять методы научного познания 

социальных процессов и явлений, включая методы: социологии, такие как 

социологический опрос, социологическое наблюдение, анализ документов и 

социологический эксперимент; политологии, такие как нормативно-

ценностный подход, структурнофункциональный анализ, системный, 

институциональный, социальнопсихологический подход; правоведения, 

такие как формально-юридический, сравнительноправовой для принятия 

обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности, 

планирования и достижения познавательных и практических целей, в том 

числе в будущем при осуществлении социальной роли участника различных 

социальных групп, избирателя, участии в политической коммуникации, в 

деятельности политических партий и общественно-политических движений, 

в противодействии политическому экстремизму, при осуществлении 

профессионального выбора; 

-уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, 

разновидности социальных конфликтов, виды социального контроля; виды 

политических отношений, формы государства, типы политических режимов, 

формы правления и государственно-территориального устройства, виды 

политических институтов, типы политических партий, виды политических 

идеологий, типы политического поведения; виды правовых норм, источники 

права, отрасли права, виды правоотношений, виды правонарушений, виды 

юридической ответственности; 

-уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы  

и обосновывать их на теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях  

при анализе социальных явлений, вести дискуссию, в том числе при 

рассмотрении миграционных процессов и их особенностей, проблемы 

социального неравенства, путей сохранения традиционных семейных 

ценностей, способов разрешения социальных конфликтов, причин 

отклоняющегося поведения, деятельность политических институтов, роль 
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политических партий и общественных организаций в современном обществе, 

роль средств массовой информации в формировании политической культуры 

личности, трансформация традиционных политических идеологий, 

деятельность правовых институтов, соотношение права и закона; 

-уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, 

используя источники научного и научно-публицистического характера, 

выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей, ранжировать 

источники социальной информации по целям распространения, жанрам с 

позиций достоверности сведений, проводить с опорой на полученные из 

различных источников знания учебноисследовательскую, 

проектноисследовательскую  

и другую творческую работу по социальной, политической, правовой 

проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов, 

осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать 

теоретическую и прикладную составляющие работ, владеть навыками 

презентации результатов учебноисследовательской и проектной 

деятельности на публичных мероприятиях; 

-уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, 

включая опыт самопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного 

взаимодействия, выполнения социальных ролей, использовать его при 

решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, в том 

числе связанных с изучением социальных групп, социального 

взаимодействия, деятельности социальных институтов (семья, образование, 

средства массовой информации, религия), с деятельностью различных 

политических институтов современного общества, политической 

социализацией и политическим поведением личности, её политическим 

выбором и политическим участием, действиями субъектов политики в 

политическом процессе, деятельностью участников правоотношений  

в отраслевом многообразии, осознанным выбором правомерных моделей 

поведения; 
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-уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, 

фактами социальной действительности, модельными ситуациями 

теоретические положения разделов «Основы социологии», «Основы 

политологии», «Основы правоведения», включая положения об этнических 

отношениях и этническом многообразии современного мира, молодёжи как 

социальной группе, изменении социальных ролей в семье, системе 

образования Российской Федерации и тенденциях его развития, средствах 

массовой информации, мировых и национальных религиях, политике  

как общественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и легитимности 

политической власти, политических нормах и ценностях, политических 

конфликтах и путях их урегулирования, выборах в демократическом 

обществе, о политической психологии и политическом сознании, влиянии 

средств массовой коммуникации на политическое сознание, о защите прав 

человека, сделках, обязательствах, основаниях наследования, правах на 

результаты интеллектуальной деятельности, особенностях правового 

регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации, о 

причинах преступности, необходимой обороне и крайней необходимости, 

стадиях гражданского и уголовного процесса, развитии правовой культуры; 

-проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными 

институтами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав 

человека и гражданина в Российской Федерации и установленных правил, 

уметь самостоятельно заполнять формы, составлять документы, 

необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах 

материала разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы 

правоведения»; 

-проявлять умения, необходимые для успешного продолжения 

образования  

в высшей школе по направлениям социальногуманитарной подготовки, 

включая умение самостоятельно овладевать новыми способами 

познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, 
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полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в 

исследовательских группах, способность ориентироваться в направлениях 

профессионального образования, связанных с социальногуманитарной 

подготовкой и особенностями профессиональной деятельности социолога, 

политолога, юриста. 

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 

научных дисциплин, её участии в решении важнейших проблем 

человечества: приводить примеры проявления глобальных проблем, в 

решении которых принимает участие современная географическая наука, на 

региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических 

объектов и территориальной организации природы и общества: выбирать и 

использовать источники географической информации для определения 

положения и взаиморасположения объектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных 

географических объектов в пространстве, новую многополярную модель 

политического мироустройства, ареалы распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения  

и площади территории, стран, имеющих различное географическое 

положение, стран с различными формами правления и государственного 

устройства, стран-лидеров по производству основных видов промышленной 

и сельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей 

и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, 

земельных, водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства: различать географические процессы и явления: 
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урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, эмиграцию, 

иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и 

распознавать их проявления в повседневной жизни;  

-использовать знания об основных географических закономерностях  

для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, 

процессов и явлений, в том числе: для определения и сравнения показателей 

уровня развития мирового хозяйства (объёмы ВВП, промышленного, 

сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших отраслей 

хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих 

демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни 

населения мира и отдельных стран, с использованием источников 

географической информации, сравнения структуры экономики аграрных, 

индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по 

обеспеченности минеральными, водными, земельными  

и лесными ресурсами с использованием источников географической 

информации, для классификации крупнейших стран, в том числе по 

особенностям географического положения, форме правления и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, 

типам воспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно 

России, для классификации ландшафтов с использованием источников 

географической информации;  

-устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими  

и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными 

условиями и размещением населения, в том числе между глобальным 

изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной 

деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между 

развитием науки и технологии и возможностями человека прогнозировать 

опасные природные явления и противостоять им;  

-устанавливать взаимосвязи между значениями показателей 

рождаемости, смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и 

возрастной структурой населения, развитием отраслей мирового хозяйства и 
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особенностями  

их влияния на окружающую среду; 

-формулировать и (или) обосновывать выводы на основе 

использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых 

географических понятий: применять социально-экономические понятия: 

политическая карта, государство, политико-географическое положение, 

монархия, республика, унитарное государство, федеративное государство, 

воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический 

кризис, демографический переход, старение населения, состав населения, 

структура населения, экономически активное население, индекс 

человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции 

населения, «климатические беженцы», расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, 

мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, 

нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция, международная хозяйственная 

специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая 

и территориальная 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 учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате воздействия природных и антропогенных факторов: определять 

цели и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать форму 

фиксации результатов наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и 
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социально-экономических процессах и явлениях, выявления 

закономерностей  

и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать 

источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы, 

адекватные решаемым задачам; 

-сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики  

и другие источники географической информации для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и экологических 

процессов и явлений; 

-определять и сравнивать по географическим картам различного содержания  

и другим источникам географической информации качественные и 

количественные показатели, характеризующие изученные географические 

объекты, процессы и явления; 

-прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе 

возрастной структуры населения отдельных стран с использованием 

источников географической информации; 

-определять и находить в комплексе источников недостоверную  

и противоречивую географическую информацию для решения учебных  

и (или) практико-ориентированных задач; 

-самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы 

познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации 

информации из различных источников: находить, отбирать, 

систематизировать информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

-представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, 

карты и другие) географическую информацию о населении мира и России, 

отраслевой и территориальной структуре мирового хозяйства, 
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географических особенностях развития отдельных отраслей; 

-формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников; 

-критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую  

из различных источников;  

-использовать различные источники географической информации для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания  

для объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений, в том числе: объяснять особенности демографической 

политики в странах с различным типом воспроизводства населения, 

направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в 

уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала 

на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

-использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении 

мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов:  

-оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

-оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические 

процессы и явления, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал 

одной из стран с использованием источников географической информации, 

влияние урбанизации на окружающую 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 атмосфере и меры, 

предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 



147 

 

экологических проблем: описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества: 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 

научных дисциплин, её участии в решении важнейших проблем 

человечества: определять роль географических наук в достижении целей 

устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических 

объектов и территориальной организации природы и общества: выбирать  

и использовать источники географической информации для определения 

положения и взаиморасположения регионов и стран в пространстве; 

-описывать положение и взаиморасположение регионов и стран  

в пространстве, особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства: распознавать географические особенности 

проявления процессов воспроизводства, миграции населения и урбанизации 

в различных регионах мира и изученных странах;  

-использовать знания об основных географических закономерностях  

для определения географических факторов международной хозяйственной 

специализации изученных стран; сравнения регионов мира и изученных 

стран по уровню социально-экономического развития, специализации 

различных стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдельных 

регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, 

форме правления и государственного устройства, уровню социально-
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экономического развития, типам воспроизводства населения с 

использованием источников географической информации;  

-устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими  

и геоэкологическими процессами и явлениями в изученных странах; 

природными условиями и размещением населения, природными условиями и 

природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства 

изученных стран; 

-прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных 

стран зарубежной Европы с использованием источников географической 

информации; 

-формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых 

географических понятий:  применять изученные социально-экономические 

понятия: политическая карта, государство; политико-географическое 

положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 

государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения, состав населения, структура 

населения, экономически активное население, Индекс человеческого 

развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, 

расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная 

урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, 

мировое хозяйство, международная экономическая интеграция; 

международная хозяйственная специализация, международное 

географическое разделение труда; отраслевая и территориальная 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 учебных и (или) практико-
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ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате воздействия природных и антропогенных факторов: определять 

цели и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать форму 

фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать 

обобщения и выводы по результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных  

и социально-экономических процессах и явлениях, выявления 

закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и 

использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные 

системы), адекватные решаемым задачам; 

-сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики  

и другие источники географической информации для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и экологических 

процессов и явлений 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, происходящие в них; географические 

факторы международной хозяйственной специализации 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 практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации 

информации из различных источников: находить, отбирать, 



150 

 

систематизировать информацию, необходимую для изучения регионов мира 

и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, 

глобальных проблем человечества и их проявления на 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, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

-формулировать выводы и заключения на основе анализа и  интерпретации 

информации из различных источников; 

-критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую  

из различных источников;  

-использовать различные источники географической информации для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания  

для объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических 

явлений и процессов в странах мира: объяснять географические особенности 

стран с разным уровнем социально-экономического развития, в том числе  

объяснять различие в составе, структуре и размещении 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 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, 
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определяющие сущность и динамику важнейших социально-экономических  

и геоэкологических процессов; изученные социально-экономические  

и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое 

положение изученных регионов, стран и России; влияние международных 

миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в 

изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика топливно-

энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные 

преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным 

экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; 

изменения направления международных экономических связей России в 

новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем: описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества; 

-приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей 

решения глобальных проблем. 

 

 

Физика 

Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе 

изучения курса  физики базового уровня.  

К концу обучения в 10 классе ученик научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчёта, абсолютно 

твёрдое тело, идеальный газ, модели строения газов, жидкостей и 
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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 движение, строение жидкостей и твёрдых 

тел, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, повышение 

давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между 

параметрами состояния газа в изопроцессах, электризация тел, 

взаимодействие зарядов; 

 описывать механическое движение, используя физические 

величины: координата, путь, перемещение, скорость, ускорение, 

масса тела, сила, импульс тела, кинетическая 

энергия,потенциальная энергия, механическая работа, 

механическаямощность; приописании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

 описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, 

используя физические величины: давление газа, температура, 

средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул, 

среднеквадратичная скорость молекул, количество теплоты, 

внутренняя энергия, работа газа, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы, находить формулы, связывающие 
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данную физическую 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 трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы; указывать 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, принцип 

ткинетическую 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 формулировку закона, его математическое 

выражение и условия (границы, области) применимости; 

 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 проблему/задачу и гипотезу учебного 

эксперимента, собирать установку из предложенного 

оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 

 осуществлять прямые и косвенные измерения физических 

величин, при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать известные методы оценки погрешностей 
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измерений; 

 исследовать зависимости между физическими величинами с 

использованием прямых измерений, при этом конструировать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

 соблюдать правила безопасного труда при проведении 

исследований в рамках учебного эксперимента, учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

 решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, 

используя физические законы и принципы, на основе анализа 

условия задачи выбирать физическую модель, выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, 

проводить расчёты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины; 

 решать качественные задачи: выстраивать логически 

непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные 

законы, закономерности и физические явления; 

 использовать при решении учебных задач современные 

информационные технологии 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 развитие науки, объяснение процессов окружающего 

мира, в развитие техники и технологий; 

 использовать теоретические знания по физике в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с 
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приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

 работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

планировать работу группы, рационально распределять 

обязанности и планировать деятельность в нестандартных 

ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников 

группы в решение рассматриваемой проблемы. 

К концу обучения в 11 классе ученик научится:  

 демонстрировать на примерах роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей, целостность и единство физической картины мира; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей: 

точечный электрический заряд, луч света, точечный источник 

света, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра 

при решении физических задач; 

 распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на 

основе законов электродинамики и квантовой физики: 

электрическая проводимость, тепловое, световое, химическое, 

магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник  

с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и 

волны, прямолинейное распространение света, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция  

и поляризация света, дисперсия света, фотоэлектрический эффект 

(фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого 

спектра атома водорода, естественная и искусственная 

радиоактивность; 
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 описывать изученные свойства вещества (электрические, 

магнитные, оптические, электрическую проводимость различных 

сред) и электромагнитные явления (процессы), используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

разность потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, 

индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, 

индуктивность катушки, энергия электрического и магнитного 

полей, период и частота колебаний в колебательном контуре, 

заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитных 

колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

 описывать изученные квантовые явления и процессы, используя 

физические величины: скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света, энергия  

и импульс фотона, период полураспада, энергия связи атомных 

ядер, при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы, указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать физические процессы и явления, используя 

физические законы и принципы: закон Ома, законы 

последовательного и параллельного соединения проводников, 

закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон 

прямолинейного распространения света, законы отражения света, 

законы преломления света, уравнение Эйнштейна для 

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

сохранения массового числа, постулаты Бора, закон 

радиоактивного распада, при этом различать словесную 

формулировку закона, его математическое выражение  

и условия (границы, области) применимости; 

 определять направление вектора индукции магнитного поля 

проводника с током, силы Ампера и силы Лоренца; 

 строить и описывать изображение, создаваемое плоским 

зеркалом, тонкой линзой; 

 выполнять эксперименты по исследованию физических явлений 

и процессов с использованием прямых, и косвенных измерений: 

при этом формулировать проблему/задачу и гипотезу учебного 

эксперимента, собирать установку из предложенного 

оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 

 осуществлять прямые и косвенные измерения физических 

величин,  

при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать известные методы оценки погрешностей 

измерений; 

 исследовать зависимости физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических 

величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 соблюдать правила безопасного труда при проведении 

исследований в рамках учебного эксперимента, учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

 решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, 
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используя физические 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 величины; 

 решать качественные задачи: выстраивать логически 

непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные 

законы, закономерности и физические явления; 

 использовать при решении учебных задач современные 

информационные технологии 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, различать условия их безопасного использования в 

повседневной жизни; 

 приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-

физиков в развитие науки, в объяснение процессов окружающего 

мира, в развитие техники и технологий; 

 использовать теоретические знания по физике в 

повседневнойжизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

планировать работу группы, рационально распределять 

обязанности и планировать деятельность в нестандартных 

ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников 

группы в решение рассматриваемой проблемы. 
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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);  
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-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 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, 
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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; 
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-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 организмы определённых органических 

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. 

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, 
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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); 

-сформированность умений раскрывать смысл периодического закона 

Д.И. Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, 
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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 
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Ле Шателье); 

-сформированность умений характеризовать химические процессы, 

лежащие  

в основе промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также 

сформированность представлений об общих научных принципах и 

экологических проблемах химического производства; 

-сформированность умений проводить вычисления с использованием 

понятия «массовая доля вещества в растворе», объёмных отношений газов 

при химических реакциях, массы вещества или объёма газов по известному 

количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции 

веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения массы 

веществ, превращения и сохранения энергии; 

-сформированность умений соблюдать правила пользования 

химической посудой и лабораторным оборудованием, а также правила 

обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов; 

-сформированность умений планировать и выполнять химический 

эксперимент (разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, 

определение среды растворов веществ с помощью универсального 

индикатора, влияние различных факторов на скорость химической реакции, 

реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и 

хлорид-анионы, на катион аммония, решение экспериментальных задач по 

темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии с правилами техники 

безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, 

представлять результаты химического эксперимента в форме записи 

уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе 

этих результатов; 

-сформированность умений критически анализировать химическую 

информацию, получаемую из разных источников (средства массовой 

коммуникации, Интернет и других); 
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-сформированность умений соблюдать правила экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях 

сохранения своего здоровья и окружающей природной среды, осознавать 

опасность воздействия на живые организмы определённых веществ, понимая 

смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и 

предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 

-для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение 

применять знания об основных доступных методах познания веществ и 

химических явлений; 

-для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать 

рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических 

формул. 

Биология 

Предметные результаты освоения содержания учебного предмета 

«Биология» на углублённом уровне ориентированы на обеспечение 

профильного обучения старшеклассников биологии. Они включают: 

специфические для биологии научные знания, умения и способы действий по 

освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по 

получению новых знаний и их применению в различных учебных, а также в 

реальных жизненных ситуациях. Предметные результаты представлены по 

годам изучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология»  

в 10 классе должны отражать: 

-сформированность знаний о месте и роли биологии в системе 

естественных наук, в формировании естественно-научной картины мира, в 

познании законов природы и решении проблем рационального 

природопользования, о вкладе российских и зарубежных учёных в развитие 

биологии; 

-владение системой биологических знаний, которая включает: 

основополагающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, 
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организм, метаболизм, гомеостаз, саморегуляция, самовоспроизведение, 

наследственность, изменчивость, рост и развитие), биологические теории 

(клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова, хромосомная теория 

наследственности Т. Моргана), учения (Н.И. Вавилова – о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений), законы 

(единообразия потомков первого поколения, расщепления, чистоты гамет, 

независимого наследования Г. Менделя, гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н.И. Вавилова), принципы 

(комплементарности); 

-владение основными методами научного познания, используемых  

в биологических исследованиях живых объектов (описание, измерение, 

наблюдение, эксперимент);  

-умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариот  

и эукариот, одноклеточных и многоклеточных организмов, в том числе 

бактерий, грибов, растений, животных и человека, строения органов и систем 

органов растений, животных, человека, процессов жизнедеятельности, 

протекающих в организмах растений, животных и человека, биологических 

процессов: обмена веществ (метаболизм), превращения энергии, брожения, 

автотрофного и гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, 

митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, 

размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), 

взаимодействия генов, гетерозиса, искусственного отбора; 

-умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клетки и их 

функциями, строением клеток разных тканей и их функциями, между 

органами и системами органов у растений, животных и человека и их 

функциями, между системами органов и их функциями, между этапами 

обмена веществ, этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов, 

этапами эмбрионального развития, генотипом и фенотипом, фенотипом и 

факторами среды обитания;  

-умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе 
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растений, животных и человека; 

-умение использовать соответствующие аргументы, биологическую 

терминологию и символику для доказательства родства организмов разных 

систематических групп;  

-умение решать биологические задачи, выявлять причинно-

следственные связи между исследуемыми биологическими процессами и 

явлениями, делать выводы и прогнозы на основании полученных 

результатов;  

-умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать 

правила при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

-умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования, анализировать полученные 

результаты и делать выводы; 

-умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, 

экологии и медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и 

публично представлять полученные результаты на ученических 

конференциях; 

-умение оценивать этические аспекты современных исследований в 

области биологии и медицины (клонирование, искусственное 

оплодотворение, направленное изменение генома и создание трансгенных 

организмов);  

-умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной 

деятельности в области биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, 

сельского хозяйства, пищевой промышленности, углублять познавательный 

интерес, направленный на осознанный выбор соответствующей профессии  

и продолжение биологического образования в учреждениях среднего 

профессионального и высшего образования. 

 Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 

классе должны отражать: 

-сформированность знаний о месте и роли биологии в системе 
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естественных наук, в формировании современной естественно-научной 

картины мира, в познании законов природы и решении экологических 

проблем человечества, а также в решении вопросов рационального 

природопользования, и в формировании ценностного отношения к природе, 

обществу, человеку, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в 

развитие биологии; 

-умение владеть системой биологических знаний, которая включает 

определения и понимание сущности основополагающих биологических 

терминов и понятий (вид, экосистема, биосфера), биологические теории 

(эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции), учения 

(А.Н. Северцова – о путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского – о 

биосфере), законы (генетического равновесия Дж. Харди и В. Вайнберга, 

зародышевого сходства К.М. Бэра), правила (минимума Ю. Либиха, 

экологической пирамиды энергии), гипотезы (гипотеза «мира РНК» 

У. Гилберта);  

-умение владеть основными методами научного познания, 

используемыми в биологических исследованиях живых объектов и экосистем 

(описание, измерение, наблюдение, эксперимент), способами выявления и 

оценки антропогенных изменений в природе; 

-умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, 

экосистем и биосферы, стабилизирующего, движущего и разрывающего 

естественного отбора, аллопатрического и симпатрического 

видообразования, влияния движущих сил эволюции на генофонд популяции, 

приспособленности организмов к среде обитания, чередования направлений 

эволюции, круговорота веществ и потока энергии в экосистемах; 

-умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, 

движущими силами антропогенеза, компонентами различных экосистем и 

приспособлениями  

к ним организмов; 

-умение выявлять отличительные признаки живых систем, 
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приспособленность видов к среде обитания, абиотических и биотических 

компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в сообществах, 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

-умение использовать соответствующие аргументы, биологическую 

терминологию и символику для доказательства родства организмов разных 

систематических групп, взаимосвязи организмов и среды обитания, единства 

человеческих рас, необходимости сохранения многообразия видов и 

экосистем как условия сосуществования природы и человечества; 

-умение решать биологические задачи, выявлять причинно-

следственные связи между исследуемыми биологическими процессами и 

явлениями, делать выводы и прогнозы на основании полученных 

результатов;  

-умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать 

правила при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

-умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования, анализировать полученные 

результаты и делать выводы;  

-умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, 

экологии и медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и 

публично представлять полученные результаты на ученических 

конференциях; 

-умение оценивать гипотезы и теории о происхождении жизни, 

человека и человеческих рас, о причинах, последствиях и способах 

предотвращения глобальных изменений в биосфере; 

-умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной 

деятельности в области биологии, экологии, природопользования, медицины, 

биотехнологии, психологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой 

промышленности, углублять познавательный интерес, направленный на 

осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение 

биологического образования в учреждениях среднего профессионального и 



171 

 

высшего образования. 

Физическая культура 

 

 К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по физической 

культуре: 

1) 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 культуре и спорте в Российской Федерации», руководствоваться 

ими при организации активного отдыха в разнообразных формах 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности; 

-положительно оценивать связь современных оздоровительных систем 

физической культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое 

назначение и формы организации, возможность использовать для 

самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и 

функциональных возможностей.  

2) Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

-проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание 

разнообразных форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных 

занятий, физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований;  

-контролировать показатели индивидуального здоровья и 

функционального состояния организма, использовать их при планировании 

содержания и направленности самостоятельных занятий кондиционной 

тренировкой, оценке её эффективности;  

-планировать системную организацию занятий кондиционной 

тренировкой, подбирать содержание и контролировать направленность 

тренировочных воздействий на повышение физической работоспособности и 
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выполнение норм Комплекса «Готов к труду и обороне».  

3). Раздел «Физическое совершенствование»: 

-выполнять упражнения корригирующей и профилактической 

направленности, использовать их в режиме учебного дня и системе 

самостоятельных оздоровительных занятий;  

-выполнять комплексы упражнений из современных систем 

оздоровительной физической культуры, использовать их для 

самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов в физическом 

развитии и физическом совершенствовании; 

-выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать  

их в планировании 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 качеств, результатов в тестовых заданиях Комплекса «Готов к 

труду и обороне».  

 К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по физической 

культуре: 

 Раздел «Знания о физической культуре»:  

-характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как 

основу укрепления здоровья, учитывать её этапы при планировании 

самостоятельных занятий кондиционной тренировкой;  

-положительно оценивать роль физической культуры в научной 

организации труда, профилактике профессиональных заболеваний и 

оптимизации работоспособности, предупреждении раннего старения и 

сохранении творческого долголетия; 

-выявлять возможные причины возникновения травм во время 
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самостоятельных занятий физической культурой и спортом, 

руководствоваться правилами их предупреждения и оказания первой 

помощи.  

 Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

-планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и 

трудовой деятельности с целью профилактики умственного и физического 

утомления, оптимизации работоспособности и функциональной активности 

основных психических процессов; 

-организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур  

и самомассажа с целью восстановления организма после умственных и 

физических нагрузок;  

-проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному 

выполнению нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне», 

планировать их содержание и физические нагрузки исходя из 

индивидуальных результатов в тестовых испытаниях.  

 Раздел «Физическое совершенствование»: 

-выполнять упражнения корригирующей и профилактической 

направленности, использовать их в режиме учебного дня и системе 

самостоятельных оздоровительных занятий;  

-выполнять комплексы упражнений из современных систем 

оздоровительной физической культуры, использовать их для 

самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и 

потребностей в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

-демонстрировать технику приёмов и защитных действий из 

атлетических единоборств, 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 
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заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего 

общего образования  

Предметные результаты характеризуют сформированность  

у обучающихся активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного и группового безопасного поведения в интересах 

благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и способности построения модели индивидуального и 

группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 

обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения  

для личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения  

и способов их применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках 

опасности в различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных 

местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); владение 

основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; 

знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил 

дорожного движения всеми участниками движения, правил безопасности  

на транспорте; знание правил безопасного поведения на транспорте, умение 

применять их на практике; знание о порядке действий в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

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

применять их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных 

ситуациях природного характера; сформированность представлений об 
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экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, 

разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами 

оказания первой помощи при неотложных состояниях; знание мер 

профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения 

психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе 

жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, 

негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых 

действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение 

различать опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе 

криминального характера; умение предупреждать опасные явления и 

противодействовать им; сформированность нетерпимости к проявлениям 

насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение 

применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде  

(в том числе криминального характера, опасности вовлечения в 

деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на 

практике для предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе 

пожара и пожаре в быту, общественных местах, на транспорте, в природной 

среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном 

влиянии на жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; 

знание роли государства в противодействии терроризму; умение различать 

приёмы вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность и 

противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного 

уровня террористической опасности; знание порядка действий при угрозе 

совершения террористического акта, при совершении террористического 

акта, при проведении контртеррористической операции; 
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10) сформированность представлений о роли России в современном 

мире, угрозах военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении 

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

обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание действия 

при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; 

знание задач и основных принципов организации Единой системы 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и 

обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; сформированность представлений о роли государства, 

общества и личности в обеспечении безопасности. 

 Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей ОБЖ. 

 

      1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

ФОП СОО. 

1.3.1.Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются: ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ФОП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

1.3.1.1.Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных 



177 

 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 

также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности 

педагогических работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

1.3.1.2.Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

ФОП СОО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 

оценки. 

1.3.2.Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; текущую и 

тематическую оценку; итоговую 

оценку; промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

1.3.3.Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки 

обучающихся;  

итоговую аттестацию. 

1.3.4.В соответствии с ФГОС СОО         система оценки 

образовательной организации реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

1.3.5.Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к 

решению учебнопознавательных и учебно-практических задач, а также в 

оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 
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выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

1.3.6.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. 

1.3.7.Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 

ходе учебного процесса, выступает достаточным для продолжения обучения 

и усвоения последующего учебного материала. 

1.3.8.Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур для выявления  

динамики индивидуальных образовательных 

достижений  обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга, в том числе оценок проектов, 

практических, исследовательских, творческих работ, 

наблюдения; 

 использование форм работы, обеспечивающих возможность 

включения обучающихся в самостоятельную оценочную 

деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения 
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умений и знаний, в том числе формируемых с использованием 

информационно- коммуникационных (цифровых) технологий. 

1.3.9.Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС 

СОО. 

1.3.9.1.Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность. Достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно- образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

1.3.9.2.Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся 

в общественно значимых мероприятиях федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней; в соблюдении норм и правил, 

установленных в общеобразовательной организации; в ценностно-смысловых 

установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии. 

1.3.9.3.Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

1.3.10.Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения ФОП СОО, которые 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

1.3.10.1.Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

комплексом освоения программ учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 
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1.3.10.2.Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

освоение обучающимися универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

способность использования универсальных учебных действий в 

познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности, организации 

учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

1.3.10.3.Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий может строиться на межпредметной основе и 

включать диагностические материалы по оценке читательской, естественно-

научной, математической, цифровой, финансовой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности - письменная работа 

на межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании 

с письменной (компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка 

процесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не менее чем один раз в два года. 
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1.3.10.4.Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и 

проекты (далее вместе - проект) выполняются обучающимся в рамках одного 

из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и другие). 

1.3.10.4.1.Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

1.3.10.4.2.Результатом проекта является одна из следующих работ:   

 -письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и 

другие); 

-художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; отчётные 

материалы по социальному проекту. 

1.3.10.4.3.Требования к организации проектной деятельности, к содержанию 

и направленности проекта разрабатаны образовательной организацией и 

отражены в Положении «Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельностиучащихся в Средней школе №1» 

1.3.10.4.4.Проект оценивается по критериям сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий, включающих  

-способностьк самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, умение поставить проблему и выбрать способы её решения, в 

том числе поиск и обработку информации, формулировку выводов и 

(или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и 

создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и 
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других; 

-предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий; 

-регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

-коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно 

ответить на вопросы. 

1.3.11.Предметные результаты освоения ФОП СОО с учётом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение обучающимися знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 

успешное обучение. 

1.3.11.1.Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

учебным предметам. 

1.3.11.2.Основным предметом оценки является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

отвечающих содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, соответствующих направлениям функциональной 

грамотности. 

1.3.11.3.Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим 
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работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и 

итогового контроля. 

1.3.11.4.Особенности оценки по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к ООП СОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету включает: 

-список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

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

(письменно), практика); 

-требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

-график контрольных мероприятий. 

1.3.12.Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне среднего 

общего образования. 

1.3.12.1.Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает 

как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений обучающихся. 

1.3.12.2.Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными 

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

символическими средствами, логическими операциями. 

1.3.12.3.Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

1.3.13.Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения обучающегося в освоении программы 
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учебного предмета. 

1.3.13.1.Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

1.3.13.2.Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании по учебному предмету. 

1.3.13.3.В текущей оценке используются различные формы и методы 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

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

рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей учебного 

предмета. 

1.3.13.4.Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса. 

1.3.14.Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

1.3.15.Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

-стартовая диагностика; 

-оценка уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

-оценка уровня функциональной грамотности; 

-оценка уровня профессионального мастерства педагогического 

работника, осуществляемого на основе выполнения обучающимися 

проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием 
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подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического 

работника. 

 

 

 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1.  Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций учащихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

         2.1.1.      Целевой раздел. 

На уровне среднего общего образования продолжается формирование 

универсальных учебных действий (далее – УУД), систематизированный 

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 достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень 

среднего общего образования. 

Универсальные учебные действия  учащихся на уровне среднего общего 

образования отличаются: 

 полнотой структуры;  

 сложностью выполнения;  

 рефлексивностью выполнения (осознанностью).  
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 Переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший 

школьный возраст как особенный этап в становлении УУД, для которого 

характерно следующее: 

 индивидуальное присвоения умения учиться сопровождаемое 

усилением осознанности самого процесса учения. Универсальные 

учебные действия в процессе взросления из средства превращаются в 

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

формироваться как бы непосредственно); 

 универсальные учебные действия могут выступать   средством, но уже 

в достаточной степени отрефлексированным, используемым для 

успешной постановки и решения новых задач (учебных, 

познавательных, личностных), что позволяет старшекласснику понять 

свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить 

задачу доращивания компетенций; 

 широкий перенос сформированных универсальных учебных действий 

на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают 

испытываться на универсальность в процессе пробных действий в 

различных жизненных контекстах.  

В связи с этим школа считает важным предоставить широкую возможность 

учащимся участвовать в различных дистанционных учебных курсах, 

осуществлять управленческие или предпринимательские пробы, проверять 

себя в гражданских и социальных проектах, принимать участие в 

волонтерском движении и т.п.  

Цели программы развития УУД: 

-повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий;  

-формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-
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исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования. 

В соответствии с указанными целями программы развития УУД 

среднего общего образования определяет следующие задачи: 

 развивать  у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию  

и самоопределению; формировать личностные ценностно-смысловых 

ориентиры и установки, систему значимых социальных и 

межличностных отношений; 

 формировать умения самостоятельного планировать и осуществлять 

учебную деятельность и организовывать учебное сотрудничество с 

педагогами  

и сверстниками; 

 повышать эффективность усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формировать научный типа мышления, компетентности в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, 

социальной деятельности; 

 создавать условия для интеграции урочных и внеурочных форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 формировать навыки участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах 

и других), обеспечивать возможность получения практико-

ориентированного результата; 

 формировать и развивать компетенции обучающихся в области 

использования ИКТ, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования  

ИКТ; 

 формировать знания и навыки в области финансовой грамотности  
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и устойчивого развития общества; 

 обеспечивать возможность практического использования 

приобретенных обучающимися коммуникативных навыков, навыков 

целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 обеспечивать подготовку к осознанному выбору дальнейшего 

образования  

и профессиональной деятельности. 

 2.1.2. Содержательный раздел 

 Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных 

учебных действий в структуре образовательной деятельности. 

В широком значении термин универсальные учебные действия означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

В более узком значении этот термин можно определить, как совокупность 

способов действий учащегося (а также связанные с ними навыки учебной 

работы), обеспечивающую его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

процесса усвоения, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные действия как обобщенные действия открывают возможность 

широкой ориентации, как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее 

целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик.  
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Универсальный характер УУД проявляется в том, что они носят: 

 надпредметный и метапредметный характер; 

 реализуют целостность общекультурного, личностного, 

познавательного развития и саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех уровней обучения; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от ее специально-предметного содержания. 

Универсальный характер УУД определяет их функции. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

 обеспечение возможности учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 

формирование компетенций в любой предметной области. 

Развитие универсальных учебных действий обеспечивает этапы 

усвоения учебного содержания и формирование психологических 

способностей учащегося. УУД - это такие способы деятельности, которые 

позволяют учащемуся принимать решение не только в учебной, но и 

жизненной ситуации 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом 

основными целями общего образования можно выделить три блока: 
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 регулятивныеуниверсальные учебные действия; 

 познавательные универсальные учебные действия; 

 коммуникативныеуниверсальные учебные действия. 

Блоки регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД, 

формируемых и развиваемых на уровне среднего общего образования 

представлены в п. р. 1.2. Планируемые результаты Целевого раздела 

Краткая характеристика универсальных учебных действий,  

формируемых и развиваемых на уровне среднего общего образования. 

Краткая характеристика универсальных учебных действий представлена в 

п.р. «Планируемые результаты» Целевого раздела. 

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 школьный возраст является ключевым для развития 

познавательных УУД и формирования собственной образовательной 

стратегии. Появляется сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. Это особенно важно с учетом повышения 

вариативности на уровне среднего общего образования, когда обучающийся 

оказывается в ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии 

Открытое образовательное пространство как условие 

формирования и развития УУД. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью. 

Содержание среднего общего образования определяется основной 

образовательной программой среднего  общего образования. В рабочих 

программах учебных предметов с учетом специфики содержания предмета 

отражены определённые ФГОС СОО универсальные учебные действия 

Русский язык и литература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые логические действия: 

-устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых фактов и 

процессов, текстов различных функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов, жанров; 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, интерпретациями в различных видах искусств; 

-выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в 

наблюдении (например, традиционный принцип русской орфографии и 

правописание чередующихся гласных и другие); при изучении литературных 

произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

анализировать изменения (например, в лексическом составе русского языка) 

и находить закономерности; формулировать и использовать определения 

понятий; толковать лексическое значение слова путём установления родовых 

и видовых смысловых компонентов, отражающих основные родо-видовые 

признаки реалии; 
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выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

схем (например, схем сложного предложения с разными видами связи); 

графических моделей (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 

имеющихся 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; 

-развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с 

учётом собственного речевого и читательского опыта. 

-самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном 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, интерпретациями в 

различных видах искусств; 

-выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в 

том числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов 

историко-литературного процесса. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые исследовательские действия: 

-формулировать вопросы исследовательского характера (например, о 
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лексической сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически 

окрашенной лексики и другие); 

-выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-

выразительных 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 

задачи, критически оценивать их достоверность; 

-уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при 

подборе примеров о роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, средства межнационального общения, 

национального языка русского народа, одного 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 произношения и правописания, лексических, 

морфологических и других нормах); уметь переносить знания, в том числе 

полученные в результате чтения и изучения литературных 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 познания отечественной и других культур; 

-владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; определять и 

учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественных произведений. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий 
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включает работу с информацией: 

-самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации из энциклопедий, словарей, справочников; 

средств массовой информации, государственных электронных ресурсов 

учебного назначения; оценивать достоверность 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 (презентация, таблица, схема и другие); 

-владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

 Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 

-владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной 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 

социальных знаков; 

-аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

корректно выражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять 

уважительное отношение к оппоненту и в корректной форме формулировать 

свои возражения, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

-логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку 

зрения; самостоятельно выбирать формат публичного выступления и 
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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 

действия 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, 

разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

 Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

-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 другие; 
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-осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и 

их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому 

речевому опыту и корректировать 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 

культуры; выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, 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 

базовые логические и исследовательские действия: 

-анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли 

средствами иностранного и родного языков; 

-распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

-выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка (например, грамматических конструкции и их функций); 

-сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на 

иностранном языке; 
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-различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; 

-анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и 

письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего 

использования результатов анализа в собственных высказывания; 

-проводить по предложенному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений 

(лексических, грамматических), социокультурных явлений; 

-формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять 

проверку гипотезы; 

-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковыми явлениями; 

-представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или 

во внеурочной деятельности; 

-проводить небольшое исследование межкультурного характера по 

установлению соответствий и различий в культурных особенностях родной 

страны и страны изучаемого языка. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает работу с информацией: 

-использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным 

пониманием); 

-полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 
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переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); 

-фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана, тезисов); 

-оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников, критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать 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 

высказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, 

выступлениях в соответствии с условиями и целями общения; 

-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных 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 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего 

из вопросов или утверждений); 
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-публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 

особенностей аудитории; 

-осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках 

выбранного профиля с целью решения поставленной коммуникативной 

задачи. 

 Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

-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 

взаимодействия; 

-оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать 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 базовые логические действия: 

-выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений 

между понятиями; формулировать определения понятий; 
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-устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

-выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать 

взаимосвязи 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 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев). 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые 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 

установлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, 

по выявлению зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, 



201 

 

использовать различные методы; 

-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений, прогнозировать возможное 

их развитие в новых условиях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает работу с информацией: 

-выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

систематизировать и структурировать информацию, представлять ее в 

различных формах; 

-оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям, 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, 

обобщать, моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по 

условию задачи, 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 характера, выдвигать предположения, доказывать или 

опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, аналогию, математические 

методы; 

-создавать структурированные текстовые материалы с использованием 
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возможностей современных программных средств и облачных технологий, 

использовать табличные базы данных; 

-использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или 

процессу; представлять 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 формулировать 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 выбирать 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, распределять 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, сформулированным участниками взаимодействия. 
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 Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

-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 

действий 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 ошибок; 

-оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; 

объяснять причины достижения или недостижения результатов деятельности. 

Естественнонаучные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые логические действия: 

-выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, 

химических, биологических явлениях, например, анализировать физические 

процессы и явления с использованием физических законов и теорий, 

например, закона сохранения механической энергии, закона сохранения 

импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической 

теории строения вещества, выявлять закономерности в проявлении общих 

свойств у веществ, относящихся к одному классу химических соединений; 

-определять условия применимости моделей физических тел и процессов 
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(явлений), например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая 

деформация, моделей газа, жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, 

идеального газа; 

-выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 

реакций; 

-применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 

преобразовывать модельные представления при решении учебных 

познавательных и практических задач, применять модельные представления 

для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических 

реакций; 

-выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом 

получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

-вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать 

и оценивать последствия использования тепловых двигателей и теплового 

загрязнения окружающей среды с позиций экологической безопасности; 

влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; представлений 

о рациональном природопользовании (в процессе 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, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их 

безопасного применения в практической жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые исследовательские действия: 
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-проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного 

магнита на рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости 

периода малых колебаний математического маятника от параметров 

колебательной системы; 

-проводить исследования зависимостей между физическими величинами, 

например: зависимости периода обращения конического маятника от его 

параметров; зависимости силы упругости от деформации для пружины и 

резинового образца; исследование остывания вещества; исследование 

зависимости полезной мощности источника тока от силы тока; 

-проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о 

прямой 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, 

ключевыми понятиями и методами, например, описывать изученные 

физические явления и процессы с использованием физических величин, 

например: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

энергия и импульс фотона; 

-уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

деятельности, 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; решать расчётные задачи с неявно заданной 

физической моделью, требующие применения знаний из разных разделов 
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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, закономерности и физические явления (на базовом уровне); 

-проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось 

вращения; конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение 

устойчивости твёрдого тела, имеющего площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает работу с информацией: 

-создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации, подготавливать сообщения о методах получения 

естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 

-использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, 

использовать информационные. технологии для поиска, структурирования, 

интерпретации и представления информации при подготовке сообщений о 

применении законов физики, химии в технике и технологиях; 

-использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками 

информации 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 

зрения; 
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-при обсуждении физических, химических, биологических проблем, 

способов решения 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, 

проведении и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных 

источников информации 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 

умения: 

-самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области 

физики, химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

задачи; 

-самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач 

по физике 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 физики, химии, биологии; давать оценку новым 

ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, проектов или 

исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

-использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения при решении качественных и расчетных задач; 
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-принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и 

обсуждении результатов учебных исследований или решения физических 

задач. 

Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые логические действия: 

-характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские 

духовно-нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую 

обусловленность, актуальность в современных условиях; 

-самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их 

всесторонне 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 

типологизации социальных явлений прошлого и современности; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку, например, по хронологии, принадлежности к 

историческим процессам, типологическим основаниям, 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, экономической деятельности и проблем устойчивого развития, 

макроэкономических показателей и качества жизни, изменениями 

содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми 

климатическими изменениями; 
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-оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, 

социальные явления и события, их роль и последствия, например, значение 

географических факторов, 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 фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие 

события истории России. 

 

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий. 

Используемые в Средней школе№1 формы урочной и внеурочной 

работы, направленные на формирование универсальных учебных действий 

на уровне среднего общего образования, отвечают следующим требованиям: 

– обеспечивают возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся; 

– обеспечивают возможности самостоятельного выбора учащимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечивают возможность учитывать все образовательные достижения 

учащихся, полученные вне рамок школы 

– обеспечивают наличие образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный 

характер; 

– обеспечивают наличие в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от 
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обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, 

форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечивают наличие в образовательной деятельности событий, 

требующих от учащихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий. 

Задачи конструируются педагогом таким образом, чтобы формировать 

и развивать у учащихся умения: 

–  объяснять явления с научной точки зрения; 

–  разрабатывать дизайн научного исследования; 

–  интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования для формирования и развития 

познавательных УУД используются задачи, обеспечивающие: 

- создание условий для восстановления полидисциплинарных связей; 

- формирование рефлексии учащегося; 

 - формирование метапредметных понятий и представлений. 

     Формирование и развитие познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования происходит в условиях образовательных событий:  

– полидисциплинарные и метапредметные событийные дни; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа учащихся, которая предполагает: 
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 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в    

области науки и технологий; 

 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

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

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Открытое образовательное пространство старшей школы позволяет 

организовать ситуации, в которых учащийся сможет самостоятельно ставить 

цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать 

возможность коммуникации: 

– с учащимися других образовательных организаций Гаврилов-Ямского 

муниципального района Ярославского региона, как с ровесниками, так и 

с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнеса, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами 

и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет учащимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 
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К типичным образовательным событиям, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, школа относит: 

 межшкольные события (материал, используемый для постановки задач 

решаемых при реализации события,  носит полидисциплинарный 

характер и касается ближайшего будущего); 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем учащихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных 

стратегий и т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

-участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций; 

-участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

-создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

-получение предметных знаний в других образовательных организациях: 

 в заочных и дистанционных школах и университетах; 

 участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

 самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

 самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 
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Формирование регулятивных универсальных учебных действий. 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных 

УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия учащегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий используются 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории, такие как: 

 самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

 самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

 самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

 самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации 

проекта; 

 самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти и 

т. п.; 

 самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

 презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 
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руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

-сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, 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 задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

-способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом.  

Индивидуальный проект  должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта. 

  

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность  обеспечивает: 
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 -формирование у обучающихся опыта применения УУД в жизненных 

ситуациях 

-формирование навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста, взрослыми, на уровне среднего общего образования 

 Особенности организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся на уровне среднего общего образования. 

 - на уровне среднего общего образования учебное исследование и проект 

выполняют в значительной степени функции инструментов учебной 

деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 

социальной жизни и культуры.  

 - активная   роль обучающихся : обучающийся самостоятельно 

формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые 

-обучающиеся  используют элементы математического моделирования и 

анализа как инструмент интерпретации результатов исследования;  

 -проблематика и методология индивидуального проекта ориентированы на 

интеграцию знаний и использование методов двух и более учебных 

предметов одной или нескольких предметных областей; 

- на уровне среднего общего образования обучающиеся определяют 

параметры и критерии успешности реализации проекта.  

-презентация результатов проектной работы  проводиться как в школе, так и  

в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался.  

Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся 
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 На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

проектной и исследовательской деятельности являются: 

 социальное; 

 бизнес-проектирование; 

 исследовательское;  

 инженерное; 

 информационное. 

Результатом выолнения индивидуального проекта является одна из 

следующих работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и 

другие); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического  

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и других; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по социальному проекту. 

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность  обеспечивает: 

 формирование у обучающихся опыта применения УУД в жизненных 

ситуациях 
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 формирование навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста, взрослыми, на уровне среднего общего образования 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности учащиеся 

получат представление о: 

–  философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

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

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

–  том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

–  истории науки; 

–  новейших разработках в области науки и технологий; 

–  правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности 

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

–  деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные 

структуры, и д. р.); 

         решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 
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своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

В ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной 

деятельностей учащиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 
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– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

Результаты работы оцениваются по определенным критериям.  

В процессе оценивании учебного исследования учитываются: 

 актуальность избранной проблемы 

 полнота, последовательность, обоснованность решения поставленных 

задач.  

В процессе оценивания  учебного проекта учитываются : 

 практическая значимость полученного результа 

 эффективность техническое устройство, программного продукта, 

инженерной конструкции и другие. 

 Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта в 

Средней школе №1 осуществляться с учетом: 

 - специфики профиля обучения 

 -образовательных интересов обучающихся.  

 Алгоритм педагогического сопровождения индивидуального проекта: 

1шаг: вычленение проблемы и формулирование темы проекта;  

2 шаг: постановка целей и задач; 

3 шаг: сбор информации/исследование/разработка образца,  
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4 шаг: подготовка и защита проекта 

5 шаг: анализ результатов выполнения проекта 

6 шаг: оценка качества выполнения. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения учащимися универсальных учебных действий. 

  Основные подходы к оценке успешности освоения и применения 

учащимися универсальных учебных действий представлены в п. разделе 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Целевого раздела и отражены в индивидуальном образовательном маршруте 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и 

применения учащимися универсальных учебных действий. 

Процедура публичной защиты индивидуального проекта в Средней школе 

№1 организуется:  

 в рамках специально организуемых в образовательной организации 

проектных "дней" или "недель" 

 в рамках проведения ученических научных конференций, в рамках 

специальных итоговых аттестационных испытаний.  

 Обучающимся предоставляется возможность: 

 представить результаты своей работы в форме письменных отчетных 

материалов, готового проектного продукта, устного выступления и 

электронной презентации; 

 публично обсудить результаты деятельности со школьниками, 

педагогами, родителями, специалистами-экспертами, организациями-

партнерами; 
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 получить квалифицированную оценку результатов своей 

деятельности от членов педагогического коллектива и независимого 

экспертного сообщества (представители вузов, научных организаций 

и других). 

Публично представляются два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с учащимся   обсуждаются: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают учащегося 

при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при 

необходимости) корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил 

учащемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта учащийся представляет свой 

реализованный проект по следующему плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат 

как сам автор, так и другие люди. 
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4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были 

привлечены для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечивается тьюторским сопровождением. В 

функцию тьютора (куратора) входит обсуждение с учащимся проектной идеи 

и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

учащимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Учащиеся заранее извещаются о регламенте проведения защиты 

проектной идеи и реализованного проекта, параметрах и критериях оценки 

проектной деятельности. Параметры и критерии оценки проектной 

деятельности разрабатываются и обсуждаются с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, 

но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла 

(процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны 

учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы создаётся экспертная комиссия, в которую  

входят педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех 

сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели. 
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Результаты работы оцениваются по определенным критериям.  

В процессе оценивании учебного исследования учитываются: 

 актуальность избранной проблемы 

 полнота, последовательность, обоснованность решения поставленных 

задач.  

В процессе оценивания  учебного проекта учитываются : 

 практическая значимость полученного результата 

 эффективность техническое устройство, программного продукта, 

инженерной конструкции и другие. 

2.1.3. Организационный раздел 

 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. 

К условиям, обеспечивающим успешное развитие  универсальных 

учебных действий,  школа относит: 

Кадровые условия, предполагающие высокий профессиональный уровень 

педагогического коллектива. Учителя Средней школы №1 участвуют в 

научно- практических, научно-методических, методических семинарах, 

конференциях, курсах повышения квалификации, ярмарках педагогических 

идей, педагогических ассамблеях, региональных педагогических 

сообществах. 

         Педагоги Средней школы№1 владеют представлениями о возрастных 

особенностях учащихся начальной, основной и старшей школы, прошли 

курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС. Участвовали в 

разработке программы развития  УУД.  
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Педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД, 

осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности. 

Характер взаимодействия педагога и учащегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД. 

Педагоги владеют методиками формирующего оценивания;  

Учителя школы имеют опыт применения инструментария для оценки 

качества формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Особенности организациио бразовательного пространства старшей школы.  

Образовательное пространство старшей школы интегрировано в открытое 

образовательное пространство: 

–  осуществляется взаимодействие Средней школы№1 с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 

–  обеспечиваются возможности выбора учащимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, обеспечивается 

психолого-педагогическое сопровождение    учащегося; 

– обеспечивается учёт образовательных достижений, полученных 

учащимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях; 

– привлекаются дистанционные формы получения образования (онлайн-

курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемент 

индивидуальной образовательной траектории учащихся; 

– привлекается сеть Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками 
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из других городов России и других стран, культурно-исторические и 

языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

– обеспечивается возможность вовлечения учащихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

– обеспечивается возможность вовлечения учащихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечивается социализация учащихся, как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную 

социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных 

организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и 

проектах. 

Создание методически единого пространства внутри образовательной 

организации, как во время уроков, так и вне уроков.  

Образовательное со-бытие становится ключевой единицей 

образовательной деятельности, позволяющей осуществлять со-деятельность, 

со-коммуникацию, со-общение, со-переживание учащихся. В рамках 

образовательного со-бытия создаются возможности   для реализации 

собственной   поисковой, исследовательской, проектной деятельности.  

В условиях образовательного со-бытия перед учащимися ставятся 

такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими 

учащимися, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения 

информационно-коммуникативными технологиями. 

Проектирование образовательной деятельности на основе со-
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бытийности позволяет обеспечить возможность самостоятельного действия 

учащихся, высокую степень свободы выбора элементов образовательной 

траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

Материально –технические условия.  

Дляорганизации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся Средняя школа №1 активно использует ресурсы Центра 

«Точка роста», а также оборудование мобильного класса в рамках проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

Рабочие программы  учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Рабочие программы разрабатываются педагогами школы  в соответствии с 

Положением о рабочих программах. Средняя школа №1 в обязательном 

порядке реализует федеральные рабочие программы непосредственного 

пприменения по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, 

географии и основам безопасности жизнедеятельности.  Федеральные 

рабочие программы по предметам «Родной язык(русский)», «Родная 

литература(русская)», «Иностранный (английский) язык», «Иностранный 

(немецкий) язык», «Информатика», «Математика», «Физика», «Химия», 

«Биология», «Физическая культура»  используются как в неизменном виде, 

так и в качестве основы для разработки рабочих программ педагогами. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей являются обязательной частью 

Основной образовательной программы и размещаются на официальном сайте 

Средней школы №1 в разделе «Образование» , Приложение1. 

 2.3.Программа воспитания среднего общего образования 
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Пояснительная записка 

 

Программа воспитания среднегообщего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1» (далее – Программа 

воспитания) разработана в соответствии сПриказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об утверждении 

федеральной образовательной программы среднего общего образования" 

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228)и методическими рекомендациями 

Федеральной рабочей программы воспитания. 

Данная программа воспитания направлена на сохранение и укрепление 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым 

относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России.  

Программа воспитания Средней школы №1 направлена на развитие 

личности обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение ими результатов освоения ООП СОО. 

Программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с 

семьей и другими институтами воспитания 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 

рабочими программами воспитания для образовательных организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. 
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Программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в образовательной организации; 

 разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в том числе советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей); 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовнымценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 

основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее 

содержание, заисключением целевого раздела, может изменяться в 

соответствии с особенностями образовательной организации: 

организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их 

родителей (законных представителей), направленностью образовательной 

программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся. 

 

2.3.1.Целевой раздел 
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Содержание воспитания обучающихся в Средней школе №1 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которыезакреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

2.3.1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе традиционных российских ценностей (жизни, 

достоинства, прав и свобод человека, патриотизма, гражданственности, 

служения Отечеству и ответственности за его судьбу, высоких нравственных 

идеалов, крепкой семьи, созидательного труда, приоритета духовного над 

материальным, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 

взаимопомощи и взаимоуважения, исторической памяти и преемственности 

поколений, единства народов России), а также принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 
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Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных 

социальных отношений, применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС СОО. 

 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 

программвключают: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 

Воспитательная деятельность в образовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 
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жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

2.3.1.2. Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС СОО и отражает 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями иприобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию 

российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию 

эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование 

культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие 

физических способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, 
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навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основероссийских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учетом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

2.3.1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

СОО установлены ФГОС СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентирырезультатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОССОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Гражданское воспитание: 
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 осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе; 

 сознающий своё единство с народом России как источником 

власти и субъектом тысячелетней российской государственности, с 

Российским государством, ответственность за его развитие в 

настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 

сформированного российского национального исторического 

сознания; 

 проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду; 

 ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан; 

 осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации по социальным, национальным, расовым, 

религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности; 

 обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в ученическом самоуправлении, волонтёрском 

движении, экологических, военно- патриотических и другие 

объединениях, акциях, программах). 

 

Патриотическое воспитание: 

 выражающий свою национальную, этническую 

принадлежность, приверженность к родной культуре, любовь к 
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своему народу; 

 сознающий причастность к многонациональному народу 

Российской Федерации, Российскому Отечеству, российскую 

культурную идентичность; 

 проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране - России; 

 проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим 

за рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 

сохранении российской культурной идентичности. 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

 проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения; 

 действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих этим ценностям; 

 проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, 

свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям 

различных этнических групп, религий народов России, их национальному 

достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан; 

 понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог 
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с людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей, понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей, 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности; 

 обладающий сформированными представлениями о ценности и 

значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов 

России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и мировой духовной культуры. 

 

Эстетическое воспитание: 

 выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, российского и мирового художественного наследия; 

 проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние; 

 проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 

 ориентированный на осознанное творческое самовыражение, 

реализацию творческих способностей в разных видах искусства с учётом 

российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство собственного быта. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоциональногоблагополучия: 
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 понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья и здоровья других людей; 

 соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде; 

 выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни; 

 проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья; 

 демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием; 

 развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

 

Трудовое воспитание: 

 уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа; 

 проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том 

числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наёмного труда; 
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 участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного 

вида в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства Российской Федерации; 

 выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки 

в информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе; 

 ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

 

Экологическое воспитание: 

 демонстрирующий в поведении сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния социально-

экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 

уровне, ответственность за действия в природной среде; 

выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе; применяющий знания естественных и социальных наук 

для разумного, бережливого природопользования в быту, 

общественном пространстве; 

 имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий 

в его приобретении другими людьми. 

 

Ценности научного познания: 
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 деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учётом своих интересов, способностей, 

достижений; 

 обладающий представлением о современной научной картине 

мира, достижениях науки и техники, аргументированно 

выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России; 

 демонстрирующий навыки критического мышления, 

определения достоверной научной информации и критики 

антинаучных представлений; 

 развивающий и применяющий навыки наблюдения, 

накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

 

2.3. 2. Содержательный раздел 

 

2.3.2.1. Уклад Средней школы №1.Уклад задает порядок жизни 

образовательной организации и аккумулирует ключевые характеристики, 

определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад удерживает 

ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции 

воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, 

определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 

общеобразовательной организации и ее репутацию в окружающем 

образовательном пространстве, социуме. 
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В Средней школе №1 на протяжении многих лет сложилась своя, 

уникальная воспитательная система, цель которой - создание условий на 

всех ступенях школьного образования для развития, саморазвития и 

самореализации личности ученика – нравственно и физически здоровой, 

гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, способной к 

формированию жизненных позиций, ориентиров, направленных на 

создание жизни, достойной человека. 

Критериями и показателями эффективности воспитательной системы 

школы №1 являются: образ школы в сознании педагогов, обучающихся, 

родителей; образ выпускника как идеальный результат воспитательной 

системы; психологический климат и самочувствие детей, педагогов в 

школе; отношение к внутришкольным конфликтам; характер 

взаимоотношений между различными субъектами системы; со-бытийный 

характер деятельности; проверка временем (прочность связи поколений, 

традиции школы); авторитет школы в районе. 

 

Процесс воспитания в Средней школе №1 основывается на следующих 

принципах: 

 Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение 

законности иправ семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье,приоритета безопасности ребенка при 

нахождении его в образовательной организации; 

 Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 

образовательнойорганизации для каждого ребенка и взрослого позитивных 

эмоций и доверительныхотношений, конструктивного взаимодействия 

школьников и педагогов; 

 Событийность - реализация процесса воспитания главным 

образом через создание вшколе детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли детей и педагогов яркими исодержательными событиями, 
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общими совместными делами как предмета совместнойзаботы и взрослых, и 

детей; 

 Совместное решение личностно и общественно значимых 

проблем – личностные иобщественные проблемы являются основными 

стимулами развития школьника, авоспитание - это педагогическая поддержка 

процесса развития личности обучающегося,организация основных 

совместных дел обучающихся и педагогических работников какпредмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 

содержанияразличных видов деятельности обучающихся осуществляется на 

основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и 

не шаблонности воспитания какусловия его эффективности; 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности наполняется примерами 

нравственного поведения, особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура 

общения и т.д; 

 Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает 

найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного  воспитания, музейной педагогике, что позволяет 

обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, 

героизмом идеала. 

 

Основными традициями воспитания в Средней школе №1 являются 

следующие: 
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 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

2.3.2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности Средней 

школы №1 реализованы через систему модулей. В модуле описаны виды, 

формы и содержание воспитательной работы в учебном году в рамках 

определенного направления деятельности в образовательной организации. 

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 

условиями, средствами, возможностями воспитания. 
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1)Модуль «Урочная деятельность» 

Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с 

применением современных информационно-коммуникативных технологий, 

открытых образовательных ресурсов, а также использование методики 

«перевернутый класс», где учитель предоставляет материал для 

самостоятельного изучения дома, а на очном занятии проходит практическое 

закрепление материала, позволяют создать условия для реализации у 

школьников навыков коммуникации, социальной ответственности, 

критического мышления, оперативного и качественного решения 

поставленных перед ним задач. Это позволяет нам говорить о том, что школа 

нацелена на формирование у обучающихся компетенций «4К», которые 

полностью соответствуют требованиям ФГОС. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности, в том 

числе посредством использования технологии «Ненасильственное общение».  

• Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

• Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией — инициирование ее обсуждения, с высказываниями 

учащихся своих мнений по ее поводу, выработкой своего к ней отношения.  

• Использование на уроках инструмента «Квадрат настроения» 

(представленного в УМК «Развитие личностного потенциала подростков») 

способствует тому, чтобы во время урока сохранялась рабочая дисциплина и 

развивалась способность к самоорганизации каждого ребенка 
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индивидуально. Инструмент обращает внимание учеников на их внутреннее 

состояние с точки зрения его пользы и эффективности для решения 

поставленной задачи – ребята учатся продуктивным способам работы как в 

индивидуальном, так и в командном формате, и во взаимодействии с 

другими детьми, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, инструменты помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока. 

• Организация предметных образовательных событий (проведение 

предметных декад) для обучающихся с целью развития познавательной и 

творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями.  

• Проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, 

урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-

игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 

литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.). 

• Использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 

(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.).  

• Применение технологий: 

-смешанного обучения (Blendedlearning), при котором предполагается 

использование ИКТ во время урока, при выполнении заданий дома, для 

коммуникации учителя и учеников; 

- перевернутого обучения (Flippedlearning), при котором привычные 

формы работы дома и в классе меняются местами (учащиеся изучают 

материал дома, а в классе выполняют практическую работу). 

Данные технологии позволяют активизировать интерес учеников, 
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предоставляют возможность научиться самостоятельно решать 

теоретические проблемы, генерировать и оформлять собственные идеи, 

уважительно относиться к идеям других. 

• Использование на уроках системы формирующего оценивания, которая 

позволяет акцентировать внимание не только на оценке результата, но и на 

процессе поиска решения, а также включить учеников в оценку собственных 

усилий и проектирования своего развития как в плане академических знаний, 

навыков, так и в межпредметных умениях, например, работать в команде, 

общаться, вести дискуссию и т. п.  

Использование такой организации уроков поддерживает мотивацию 

детей к получению знаний и помогает установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока, так как ребята становятся соавторами в создании 

правил работы, что способствует самоорганизации. 

• Использование воспитательных возможностей содержания 

литературных отрывков и мультфильмов с целью обсуждения примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности на материале содержания Хрестоматии по развитию 

личностного потенциала, развивающего просмотра мультфильмов в проектах 

«Смотрим вместе», «Эмоциональный интеллект ребенка». Такие формы 

работы привлекают внимание школьников к ценностному аспекту изучаемых 

литературных отрывков и мультфильмов, помогают организовать 

обсуждение и выработку отношения к социально значимой информации. 

• Проведение уроков, на которых у детей формируются компетенции 

«4К», как имеющих межпредметное содержание, где отсутствуют 

единственно верные ответы и единственно верные алгоритмы решений, а 

обязательными в ходе решения являются обсуждения и групповые формы 

работы.  

Такие уроки способствуют активизации познавательной деятельности 

детей, учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми, развивают навык самостоятельного решения теоретических проблем, 
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навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения;  

• Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

-интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников (предметные выпуски заседания клуба «Что? Где Когда?», 

брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, 

игра-демонстрация, игра-состязание);  

-дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются 

в театральных постановках;  

-дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, 

нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных 

взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или 

проблемы, творчества учителя и учащихся;  

-групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной 

работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для 

достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, 

распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат. 

• Использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, 

наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 

совместно производимые видеоролики по темам урока).  

• Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний (социоигровая режиссура урока, 

лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной активности на 

уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 

создание ситуации успеха). 
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• Организация кураторства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

• Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские 

публикации в изданиях выше школьного уровня, авторские проекты, 

изобретения, получившие общественное одобрение, успешное прохождение 

социальной и профессиональной практики).  

• Организация проектной деятельности в командах учеников с помощью 

онлайн-гида по развитию навыков общения и командной работы «4 сезона». 

Исследуя проблематику разной направленности (создание сайта и чат-бота, 

исследование и решение проблем города, решение экологических проблем), 

дети не только повышают качество знания предметного материала, но и 

учатся самостоятельно регулировать свою работу, работать в команде, 

ставить цели и достигать их. Групповая работа или работа в парах учит 

командной работе и взаимодействию с другими детьми, взаимодействие с 

разными одноклассниками в команде дает школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

• Использование инструментов персонализированного образования, в 

том числе шкалирование целей (позволяющее ученику быть более 

автономным, понимать свой маршрут обучения и продвигаться в освоении 

содержания в собственном темпе), схемы оценивания (помогающей ученику 
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сконструировать образ желаемого результата при создании конкретного 

учебного продукта и определить необходимые для этого ресурсы). 

 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 

обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной 

деятельности.  

 

2) Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
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Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий: 

 курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности (военно-патриотический клуб «Разведчик», школьный отряд 

«Юнармия», «Школьный музей», «Волонтерский отряд»); 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по 

религиозным культурам народов России, основам духовно-нравственной 

культуры народов России, духовно-историческому краеведению, духовно-

нравственному, правовому и личностному развитию школьников («Развитие  

личностного потенциала», «Подготовка к семейной жизни», «Стоп, 

конфликт!»); 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности(«Виртуальная и дополненная реальность», 

«Функциональная грамотность», «Финансовая грамотность», «Основы 3D 

моделирования»,  «Сложные вопросы русского языка», «Избранные вопросы 

математики», «Клетки и ткани», «Практическая грамотность 

старшеклассников», «В мире закономерных случайностей», «Избирательное 

право», «Практикум по химии»);  

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности 

(«Мир и человек»);  

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества 

разных видов и жанров («Театральная студия»,вокальная студия «Звонкие 

голоса»,«Мастерская выразительного чтения»); 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности 

(«Основы медицинской подготовки», «Баскетбол», «Футбол», «Тренажерный 

зал»). 
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3) Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель обладает наибольшим спектром 

воспитательных возможностей для влияния на развитие личности каждого из 

учеников своего класса, он ближе остальных преподавателей к их родителям. 

Одной их приоритетных задач классного руководителя является создание 

условий для развития способности обучающихся реализовать свой потенциал 

в условиях современного общества за счет активной жизненной и социальной 

позиции, использования возможностей волонтерского движения, детских 

общественных движений, творческих и научных сообществ.  

Поэтому при реализации программы воспитания классный руководитель 

использует богатый спектр видов и форм работы, которые делают общение с 

учениками и их родителями, а также с учителями-предметниками, не просто 

формальными встречами по расписанию, а интересными событиями, 

направленными на сплочение коллектива, формирование атмосферы доверия. 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

- работу с классным коллективом; 

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

- работу с учителями, преподающими в данном классе; 

- работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Подробнее о некоторых направлениях.  

 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, осуществление педагогического 

сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного 

ему класса, их родителями; интересных и полезных для личностного 

развития ребенка (интеллектуально-познавательной, гражданско-
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патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и 

др. направленности), позволяющие: 

-вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым 

дать им возможность самореализоваться в них, 

-установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе;  

-установление доверительного контакта между учителями и 

обучающимися, укрепление традиции внимательного и бережного 

отношения к внутреннему состоянию другого, а также развитие навыков 

самоанализа, рефлексии собственных переживаний и событий, 

происходящих в школе; 

-развитие у обучающихся осознанного отношения к своему состоянию, 

что помогает научиться замечать в себе и в других людях связь 

переживаемых эмоций, возникающих мыслей, телесных ощущений и 

результата деятельности (поведения). Данный навык является основой для 

развития умений общаться с другими, понимать другого, проявлять эмпатию, 

быть членом команды; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения (классные часы: тематические (согласно плану классного 

руководителя, посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, 

событию в классе, в городе, стране), способствующие расширению кругозора 

детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и 

полюбить свою Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, 

поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, 
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направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 

позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к 

подготовкой класса к общему делу;здоровьесберегающие, позволяющие 

получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа 

жизни и заботы о здоровье других людей); 

• сплочение коллектива класса через: 

- проведение общих мероприятий (игр, квестов, конкурсов), 

реализуемых в рамках УМК «Развитие личностного потенциала подростков»: 

«Школьная галактика»,  «Подготовка секретных агентов», а также просмотр 

рекомендованных фильмов; чтение литературных произведений и 

фрагментов из Хрестоматии художественной литературы по развитию 

личностного потенциала с последующим обсуждением общественных 

ценностей, социально значимых особенностей поведения человека на 

материале изученных примеров; 

- проведение классных часов и тренингов по сценариям занятий УМК 

«Развитие личностного потенциала подростков». Предлагаемые в сценариях 

игры, тренинги, эксперименты направлены на сплочение коллектива и 

предоставляют возможность рефлексии собственного поведения, роли в 

классном коллективе, участия в жизни класса;  

-походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

совместно с родителями; 

-празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши и т.д.; 

-регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе с применением технологии совместного создания законов класса, 
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принципов общения «Соглашение о взаимоотношениях»).  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через: 

- наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) - со 

школьным психологом;  

-проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед по 

тем или иным нравственным проблемам;  

- изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 

предметниками, медицинским работником школы;  

- использование опросников, которые дают возможность изучить 

мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или 

класса в целом, уровень тревожности учащихся класса.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 

решить. Технология «Ненасильственное общение» в этом контексте 

позволяет достичь взаимопонимания с учениками и их родителями. 

Использование технологии призвано сохранить доверительные отношения 

даже в ситуациях сложных конфликтов, когда отношения классного 

руководителя и ученика оказываются под угрозой, на грани конфликта. 

Ненасильственное общение помогает сохранить доверительные отношения в 

ситуациях недопонимания и разрешить сложные ситуации, не потеряв 

контакт с ребенком.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 
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заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

• мотивация подростка на участие в жизни класса, школы; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на 

участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

• вовлечение учащихся в социально значимую деятельность;  

• работа, направленная на контроль за успеваемостью учащихся класса, 

оказание помощи слабоуспевающим детям и учащимся, испытывающим 

трудности по отдельным предметам.  

• работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в 

группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации (работа 

направлена на контроль за свободным времяпровождением);  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

• создание профессиональных обучающихся сообществ с целью решения 

конкретных проблем класса (в том числе на основе результатов 

мониторинговых исследований);  
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• создание педагогами «Соглашения о взаимоотношениях» друг с другом 

для фиксации важных для каждого учителя идей и принципов при 

взаимодействии с классом;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

проведение педсоветов и круглых столов по актуальным темам как для 

конкретного класса, так и в целом для школьных коллективов, в том числе:  

- мозговой штурм «Ненасильственное общение»: как интегрировать 

технологию в содержание урока и внеурочную деятельность; 

- мини-педсовет «Соглашение в классе»: особенности использования 

учителями разных предметов; 

- проектировочный семинар «Трудное поведение»: выработка общей 

стратегии поведения.  

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 

• участие, в том числе дистанционное, в семинарах, КПК, развивающих 

навыки эффективной коммуникации с детьми, семьями, коллегами, по 

вопросам развития эмоционального интеллекта, а также формирующих 

представление педагога о способах проектирования развивающего 

взаимодействия. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 
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• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями 

предметниками; 

• организация родительских собраний: тематических, организационных, 

аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-

предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• проектирование совместных детско-родительских мероприятий, 

направленных на: 

- вовлечение родителей в воспитательный процесс школы, когда они 

становятся не просто наблюдателями, а вовлеченными соучастниками; 

- создание неформального сообщества родителей, которое помогает 

школе и семье быть партнерами и поддержкой друг другу. Например: 

совместное детско-родительское мероприятие «В поисках смысла...», 

встреча-диалог «Взрослые и уже-взрослые»; совместное детско-родительское 

мероприятие «Взгляды на будущее» и другие;  

• проведение тематических родительских собраний и детско-

родительских мероприятий, позволяющих обратиться к ценностному аспекту 

художественных фильмов и произведений художественной литературы и 

обсуждение с обменом мнений о поведении, поступках и их значении, 

создавая неформальное детско-родительское сообщество в классе; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении школой и решении вопросов воспитания и 

обучения детей;  

• привлечение родителей (законных представителей) к просмотру 

вебинаров воспитательной направленности, Всероссийского родительского 

собрания; 

• организация специальных мероприятий для информирования и 

просвещения родителей учеников с использованием онлайн-ресурсов:  

- онлайн-курса «Семья на эмоциях: как понять своего ребенка», подкаста 
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«МамПапКаст»;  

- дайджеста «Как научиться учиться»;  

- ресурса «Родителям и педагогам: как помочь ребенку развить навыки 

XXI века»;  

- проекта «Психология развития ребенка».  

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы; 

• анкетирование и тестирование родителей. 

 

 

4) Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные  дела - это главные традиционные общешкольные 

дела, мероприятия, организуемые педагогами для детей и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих 

учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и 

мероприятиях принимают участие все школьники. Каждое коллективное 

творческое дело есть проявление практической заботы школьников и 

педагогов об улучшении окружающей и своей жизни. Оно – коллективное, 

потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается совместно 

школьниками и педагогами – как младшими, так и старшими. Оно - 

творческое, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается 

каждый раз в новом варианте, в результате поиска лучших способов, средств 

решения определенных жизненно важных задач. 

Формой организации коллективной творческой деятельности в школе 

является образовательное со-бытие, осуществляемое в жизни школьного 

коллектива и отдельной личности через технологию социального 

проектирования. Данная технология позволяет нам, с одной стороны, 

вовлекать в воспитательную работу школы целые классы с их отдельными 

социальными проектами, которые были выбраны по желанию учащихся с 
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учетом их возрастных и личностных особенностей и особенностей классного 

коллектива, способствует интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. А с другой стороны, 

создавать свой особый нравственный уклад школьной жизни, основанный на 

совместной деятельности детей и взрослых. Социальные проекты, на основе 

которых выстраивается вся воспитательная работа школы, разработаны с 

учетом направлений духовно  нравственного развития и  воспитания 

учащихся. Данные проекты являются генераторами образовательных со-

бытий и направлены на достижение планируемых результатов, заявленных в 

основной образовательной программе. 

 

 

Таблица №1 

 

Социальные проекты Средней школы №1  –  

совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами  

комплексы дел разной направленности 

 

Направление Социальные 

проекты,  акции 

Продукты  

социально-значимой 

деятельности 

 

1.Отношение 

обучающихся к России 

как к Родине 

(Отечеству)  

    Социальный 

проект «Я - 

гражданин и 

патриот России»; 

подпроекты 

«Семья. Память. 

Сценарии 

экскурсионных программ 

на базе школьного музея. 

Тематические выставки 

на базе школьного музея.  

Клумбы у школьного 
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Отечество», 

«Мемориал», 

«Эстафета 

поколений», «Тропа 

героев», 

«Путешествуем по 

России». 

Акции «Стена 

памяти», «Мы 

помним Ваши 

имена!», 

«Бессмертный 

полк», 

«Георгиевская 

ленточка», «Сад 

Победы» и др.  

 

памятника учителям и 

ученика, погибшим во 

время Великой 

Отечественной войны, и 

около мемориальных 

досок Егорову Ю. и 

Скворцову А. 

Книга Памяти. 

Маршруты лыжных 

походов Памяти. 

Сценарии мероприятий в 

рамках КТД «Сыны 

Отечества» и «Пусть 

гремит, не смолкая, в честь 

Победы салют!». 

Исследовательские 

краеведческие работы. 

Фото- и видеоотчеты о 

поездках и интерактивные 

путеводители, созданные 

учащимися. 

 2.Отношения 

обучающихся с 

окружающими людьми 

    Социальные 

проекты «Дорогою 

добра», «Дети-

детям!», «С 

уважением. 

Ученики!», «Лето - 

это маленькая 

жизнь!». 

Концертные номера к 

государственным 

праздникам для ветеранов, 

проживающих в центре 

соцобслуживания 

«Ветеран» и районном 

доме-интернате для 

престарелых и инвалидов.  
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Акции: «Мы 

разные, но мы 

вместе!» 

(посвященная Дню 

толерантности), 

«Добро пожаловать 

в Игролэнд!» 

(организация досуга 

младших 

школьников во 

время групп 

продленного дня),  

«Протяни руку 

помощи» (сбор 

игрушек для детей 

из школы-интерната 

для слабовидящих 

детей), «Забота» 

(оказание адресной 

помощи ветеранам 

войны, учителям-

ветеранам и 

пожилым людям). 

 

Номера для концертных 

и конкурсы для игровых  

программ для учащихся 

школы-интерната для 

слабовидящих детей на 

тему «Мы за безопасность 

дорожного движения!». 

Сценарии новогодних 

представлений и массовок 

для воспитанников школы-

интерната для 

слабовидящих детей, 

воспитанников детского 

сада №2 «Родничок». 

Изготовление кормушек, 

сбор средств и вещей 

приюту для животных. 

Программа школы 

Вожатого и организация 

досуга (сценарии игровых 

программ, конкурсов, 

квестов и т.п.) участников 

школьного лагеря с 

дневной формой 

пребывания детей. 

Сценарии вечеров-

встреч с учителями-

ветеранами средней 

школы №1; видеофильмы 
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об учителях-ветеранах 

школы. 

3. Отношение 

обучающихся к семье и 

родителям 

   Социальный 

проект «Семейное 

счастье». 

   Социальные 

акции ко Дню 

семьи, любви и 

верности, ко Дню 

матери. 

Сценарии семейных 

праздников. 

Семейные (совместно 

учащиеся и родители) 

творческие проекты. 

 Коллажи «Кто такой 

настоящий мужчина, 

отец?», «Кто такая 

настоящая женщина, 

мать?». 

Генеалогическое дерево, 

сборник «Семейные 

легенды, предания», 

«Традиции семейных 

праздников». 

Программа семейного 

клуба «Родители и дети». 

4. Отношение 

обучающихся к закону, 

государству и к 

гражданскому обществу 

   Социальные 

проекты  «Я - 

маленький 

гражданин 

большого мира!», 

«Школьная 

республика», 

«Формула твоей 

безопасности». 

   Социальные 

Видеоролики, 

посвященные 

Конституции РФ, правам 

детей, соблюдению прав и 

обязанностей гражданина 

РФ, профилактические 

видеоролики.  

Сценарии игр,  конкурсов 

и соревнований правовой 

направленности. 
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акции ко Дню 

конституции, Дню 

государственного 

флага России.  

   Акции 

«Объединимся 

вместе против 

террора». 

Положения, правила и 

другие нормативные акты, 

обеспечивающие 

функционирование 

детской школьной 

республики.   

План работы органов 

ученического  

самоуправления. 

 5.Отношение 

обучающихся к себе, 

своему здоровью, к 

познанию себя, 

самоопределению и 

самосовершенствованию 

   Социальный 

проект «Школа – 

территория 

здоровья!». 

   

Профилактические 

акции «Я выбираю 

жизнь!», «Здоровым 

быть модно!», 

«Касается меня - 

касается каждого!». 

Плакаты, 

пропагандирующие 

здоровый образ жизни, 

профилактику вредных 

привычек.   

Сценарий агитбригады 

«Быть здоровым – это 

здорово!».  

Социальные 

видеоролики. 

Сценарии Дня Здоровья 

и спорта, различных 

спортивных соревнований, 

конкурсов т.п. 

Индивидуальные 

проекты по 

самосовершенствованию, 

портфолио ученика, 

дневник самонаблюдений. 

Материалы для 
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школьного 

информационного стенда 

по технике безопасности. 

Программа школьного  

спортивного клуба. 

6. Отношение 

обучающихся к 

окружающему миру, к 

живой природе, 

художественной 

культуре 

    Социальные 

проекты «Цвети, 

мой край, цвети!». 

«Красота спасет 

мир!», «Мы 

сохраним тебя, 

русская речь!».  

Клумбы, цветники, 

фигуры деревянного 

зодчества на школьном 

дворе. 

Изготовление 

кормушек, сбор средств и 

вещей приюту для 

животных. 

Сценарии 

театрализованных 

представлений и 

агитбригад для младших 

школьников, сверстников, 

населения с целью 

пропаганды экологически 

сообразного образа жизни. 

Объявления, рекламы, 

инструкции и пр. для 

жителей города на тему 

«Бережное отношение к 

природе».  

Программа клуба 

«Юный эколог».  

Учебно-
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исследовательские и 

просветительские проекты 

по направлениям: экология 

и здоровье, 

ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др. 

Рисунки, поделки, 

другие творческие работы, 

номера художественной 

самодеятельности. 

Сценарии литературно - 

музыкальных вечеров, 

культурно-досуговых 

программ для учащихся 

школы, их родителей и 

жителей города. 

Плакаты-рекламы для 

жителей города, 

посвященные борьбе за 

чистоту русского языка.   

Статьи в школьный 

пресс-центр «Школьная 

пора» и на станицах 

школы в социальных 

сетях. 

Видеорепортажи и 

интервью для школьного 

телевидения. 

Каталоги, 
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экскурсионные маршруты 

к памятникам зодчества и 

на объекты современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей 

Ярославской области. 

7.Трудовые и 

социально-

экономические 

отношения  

   Социальные 

проекты «Умным 

быть модно!», «В 

труде рождаются 

герои»,  «100 дел 

для любимой 

школы».  

  Сценарии мероприятий в 

рамках предметных 

недель, единых 

тематических дней, дней 

науки. 

  Поделки для ярмарки-

распродажи и творческих 

выставок.  

  Мастер-классы 

«Поделись талантом с 

другом».  

Выставки поделок и 

научно-технического 

творчества. 

Дайджесты, электронные 

и бумажные справочники 

и т.п. об учебных 

заведениях Ярославской 

области; материалы для 

школьного 

информационного стенда 

для старшеклассников 
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«Куда пойти учиться?». 

Портфолио ученика. 

Исследовательские 

работы для школьной 

научной конференции 

«Открытие».  

 

В Средней школе №1 используются также следующие формы 

коллективной творческой деятельности:  

На внешкольном уровне: 

• проводимые для жителей города праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих 

(концертные программы для ветеранов, проживающих в центре 

соцобслуживания «Ветеран» и районном доме-интернате для престарелых и 

инвалидов; проведение городских митингов памяти, посвященных Блокаде 

Ленинграда, Дню защитника Отечества, Дню Победы; участие во флэшмобах 

в рамках Фестиваля ямщицкой песни «Страна ямщика»). 

 спортивные состязания, соревнования, проводимые для жителей 

микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

(муниципальные военно-спортивные соревнования «Марш-бросок», 

посвященные памяти о подвиге 6 роты 104-го ПДП, среди учащихся 

кадетских классов и военно-патриотических объединений, муниципальные 

военно-спортивные соревнования «Зарница» среди учащихся кадетских 

классов и военно-патриотических объединений). 

• участие во всероссийских акциях, открытых уроках, конкурсах, 

посвященных значимым отечественным и международным событиям. 

 

На школьном уровне: 
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• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы (День Учителя, Осенний бал, День рождения 

школы, КТД «Новогодний калейдоскоп», Вечер встречи школьных друзей, 

КТД День Защитника Отечества, КТД «Международный женский день», 

фестиваль искусств «Школьные звездочки», Неделя детской книги,  КТД 

«Пусть гремит, не смолкая, в честь Победы салют!», 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей (Урок Знаний, праздники Первого и Последнего звонка, Выпускные 

вечера), 

• общешкольные спортивные состязания, соревнования и праздники 

(День Здоровья, общешкольная зарядка, спортивные (подвижные, 

туристические) игры на местности, малые олимпийские игры, спортивные 

праздники, конкурсы знатоков спорта, конкурсы рисунков, эмблем, 

коллективный выход на спортивные соревнования, школьный смотр строя и 

песни, лыжные походы Памяти, военно-патриотическая игра «Зарница», 

школьные чемпионаты по футболу, волейболу, пионерболу), 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемые 

мероприятия (детские, педагогические, родительские, совместные), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны, 

• церемонии награждения (по итогам учебных четвертей и года) 

школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы (школьный итоговый праздник «За честь школы!»), что 
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способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

На уровне классов:  

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется 

путем формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности 

школы путем организации само- и соуправления. На уровне основного 

образования – через создаваемый совет класса, который отвечает за участие в 

общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем 

делегирования ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления. 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 
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• при необходимости коррекция поведения ученика через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы.  

 

 

5)Модуль «Внешкольные дела» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает следующие формы и виды деятельности: 

-общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно 

с социальными партнерами образовательной организации; 

-внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в образовательной 

организации учебным предметам, курсам, модулям; 

-различные экскурсии, экспедиции, походы. Они помогают школьнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музеи города (музей «Ямщика», краеведческий музей, 

выставочный зал «Вдохновение», музей крестьянского быта «Марьюшка», 
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музей купцов Локаловых, Энергия мечты), на предприятия (гончарная 

мастерская «Сады Аурики», ОАО ГМЗ "Агат"), на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, 

организуемые учителями и родителями школьников в другие города или села 

для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских 

поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся 

здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны (с. 

Великое «Музей картофельного бунта» и Великосельский краеведческий 

музей; музей-заповедник Н.А.НекрасоваКарабиха, г.Ярославль Планетарий 

им.В.Терешковой, зоопарк, шоу-макет Золотое кольцо, Ярославский 

государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник, музей занимательных наук Энштейна, музей Боевой славы, 

музей пожарного дела и т.д.; музей городов Ярославской области ближних 

областей –Ростов, Борисоглеб, Тутаев, Рыбинск, Мышкин, Некрасовское, 

Нерехта, Кострома и т.п.). 

 культурные поездки в театры, концертные залы, филармонии; 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, 

конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской 

песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную 

эстафету; 

 летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на 

организацию активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой 

природе, закаливание (программа лагеря включает мини-походы, марш-

броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, 

конкурсы).  
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В ходе таких выездных событий, включающих в себя комплекс 

коллективных творческих дел, складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

6) Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по ее созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе и осуществляется 

через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы, как: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

образовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории, исторической символики 

региона;оборудование в школе уголка государственных символов России, 

Ярославской области, Гаврилов-Ямского района; 

 проведение в начале учебной недели церемонии поднятия (в 

конце недели - спуска) государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 
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культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных 

изображений (символических,живописных, фотографических, 

интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России; 

 организацию и поддержание в образовательной организации 

звукового пространствапозитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

 еженедельное проведение «музыкальных перемен», 

приуроченных к государственным праздникам, выдающимся историческим 

событиям, деятелям культуры, известным произведениям искусства; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе "мест гражданского почитания" (в том числе, если 

образовательная организация носит имя выдающегося исторического 

деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и других) в помещениях 

образовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

 оформление и обновление "мест новостей", стендов в 

помещениях (школьный пресс-центр, интерактивная рекреация), содержащих 

в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и другое; 



272 

 

 разработку и популяризацию символики образовательной 

организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и 

другое), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга 

(конкурс рисунков и плакатов к знаменательным датам календаря, выставка 

тематических фоторабот обучающихся, стендовая презентация, отличники 

учебы); 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех 

помещений в образовательной организации, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение территории при образовательной 

организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха; 

 проведение конкурса детских проектов и рисунков на лучшее 

оформление школьной территории; 

 создание и поддержание в рекреации стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут 

выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие 

(проведение акций «Читай за мной», «Поделись любимой книгой», 

«Буккроссинг: прочитал – передай другому»); 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе 

с обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению 

школьных аудиторий, пришкольной территории; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 



273 

 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; использование плакатов, способствующих продуктивному 

общению и развитию социально-эмоциональных навыков; 

 проведение общешкольных конкурсов «Лучший классный 

кабинет», «Лучший классный уголок», на лучшее оформление классных 

комнат к праздникам; организация проекта «Кабинет имени ….»;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, 

инсталляций и других), акцентирующих внимание обучающихся на важных 

для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной 

организации, актуальных вопросах профилактики ибезопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

7) Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется 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: 

 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения, например, клуб для 
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родителей «ПодРостОК» по материалам УМК «Развитие личностного 

потенциала подростков» с использованием материалов проектов «Родителям 

и педагогам: как помочь ребенку развить навыки XXI века» и «Психология 

развития ребенка», дайджеста «Как научиться учиться»; семейный клуб 

«Читаем и смотрим вместе», в рамках которого происходит чтение, 

просмотр, обсуждение и игры по мотивам сюжетов художественных 

произведений и мультфильмов; 

 родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; родительские дни «4К», когда 

родители имеют возможность посетить урок и наблюдать, каким образом он 

организован. Для родителей предусмотрена консультация педагога о 

специфике проведения урока «4К», о целях и задачах такого урока; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

представление результатов мониторинга эффектов Программы РЛП в части 

общих характеристик школы (класса) по направлениям исследований;  

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей:   

-онлайн-курс для родителей «Семья на эмоциях: как понять своего 

ребенка» подкаст, «МамПапКаст», дайджест «Как научиться учиться»; 

- организация встреч семейного всеобуча по материалам 

образовательных ресурсов «Родителям и педагогам: как помочь ребенку 

развить навыки XXI века», «Психология развития ребенка» на темы:  
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«Молчит – значит не выучил: как эмоции влияют на оценки в школе», «Что 

родители должны рассказать ребенку об эмоциях и умении ими управлять»,  

«Не в отметках счастье: что такое личностный потенциал»,  «Ничего не 

хочу». Почему дети теряют интерес и что с этим делать»; «Как научить детей 

ставить цели и побеждать. Простые и понятные рекомендации»;  

 педагогические студии, проводимые классным руководителем или 

психологом для родителей одного класса или специально выделенной 

группы родителей, имеющих подобные проблемы;  

 страницы в социальных сетях и родительские чаты, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов; 

 участие родителей во всероссийских онлайн-родительских 

собраниях, тематических дистанционных уроках и других мероприятиях.   

 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 
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возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной 

направленности, привлечение родительской общественности к проведению 

значимых для детей событий для повышения их вовлеченности: организация 

праздников, выставок, флэшмобов (в том числе онлайн), тематически 

связанных с изучаемыми в рамках УМК темами, к примеру, онлайн-флэшмоб 

«Наши эмоциональные выходные», в ходе которого каждая семья готовит 

ряд фотографий о своемдосуге и вызванных им эмоциях, и другие;  

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

 

Диагностические методы работы с родителями или законными 

представителями, служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, 

индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских 

рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования.  

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение 

родителей в событийное пространство школьной жизни через совместную 

деятельность родителей и обучающихся (совместность, со-бытие).  

 

 

8) Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Особое место в системе самоуправления средней школы №1 отводится 

детской школьной республике - добровольной, самоуправляемой, 
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разновозрастной, свободной от всякого патронажа детской организации, 

деятельность которой регламентируется локальными актами (Положение о 

школьном ученическом самоуправлении, Положение о Совете 

старшеклассников, Положение о Президенте школьного ученического 

самоуправления) и Уставом «Средней школы №1». 

Цель создания детской школьной республики  - воспитание гражданина 

с высокой демократической культурой, способного к социальному 

творчеству, умеющему действовать в интересах совершенствования своей 

личности, общества и Отечества.  

Органы детского школьного самоуправления, которые составляют 

основу школьной республики, представлены следующими подразделениями.  

На уровне школы: 

-школьное ученическое собрание, заседания которого организуются не 

менее 2 раз в год:  

• рассматривает и утверждает перспективный план, основные 

направления деятельности органов ученического самоуправления на 

предстоящий период, ориентированные на реализацию потребностей 

учащихся с педагогами, родителями, Управляющим советом школы; 

• формирует органы самоуправления учащихся в школе; 

• вырабатывает и формулирует предложения ученического коллектива 

по совершенствованию учебно - воспитательного процесса; выражает 

отношения учащихся к проектам школьных документов, планам и 

программам их осуществления; 

• заслушивает отчёты и информации, оценивает результаты 

деятельности органов ученического самоуправления и др.  

-Совет старшеклассников – высший орган ученического 

самоуправления в школе между ученическими собраниями   

• координирует деятельность всех органов и объединений учащихся 

школы, планирует и организует внеклассную и внешкольную работу; 

• организует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддерживает 
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дисциплину и порядок в школе; 

• устанавливает шефство старших классов над младшими; 

• готовит и проводит собрания и конференции учащихся школы; в 

случае необходимости принимает решения о досрочном проведении отчётно- 

выборного школьного ученического собрания; 

• организует работу школьного пресс-центра и школьного телевидения; 

• на своих заседаниях обсуждает и утверждает планы подготовки и 

проведения важнейших школьных мероприятий; заслушивает отчеты о 

работе своих рабочих органов и принимает по ним необходимые решения; 

• решает вопросы поощрения и наказания, принимает решения об 

ответственности учащихся в соответствии со своими полномочиями; 

• организует соревнование между классными коллективами и подводит 

его итоги; 

• участвует в разработке совместно с педагогическим коллективом 

внутришкольных законов, правил и требований. 

Многообразие функций Совета старшеклассников предполагает 

выделение в составе Совета секторов (так называемых министерств), 

отвечающих за те или иные поручения:  

 министерство науки и образования, 

 министерство труда и заботы,  

 министерство культуры и досуга,  

 министерство печати и информации,  

 министерство здравоохранения и спорта,  

 министерство порядка, 

 министерство шефской и волонтерской работы,  

 временные министерства.  

Руководит работой Совета старшеклассников председатель. 

- Совет мэров, соуправляющий орган, являющийся посредником между 

Советом старшеклассников и Советами классов. В Совет мэров входят 
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представители от каждого класса (с 5 по 11 класс); 

- Советы дела школы - временные детские объединения, созданные с 

целью организации и проведения общешкольных КТД. Для этих же целей 

могут создаваться Советы параллели и различные творческие объединения 

(например, Комитет по подготовке Юбилея школы; Мастерская деда Мороза 

и др.); 

- Совет медиации – объединение, состоящее из наиболее авторитетных 

старшеклассников, созданное с целью урегулирования конфликтных 

ситуаций в школе: 

 выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение 

споров по урегулированию взаимоотношений;  

 представление интересов обучающихся на Совете профилактики и 

малых педагогических советах;  

 разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»;  

 участие в проведении школьных восстановительных конференциях, 

семейных конференциях, акций по профилактике правонарушений;  

 оформление уголка безопасности и права;  

 

На уровне класса:  

- классное ученическое собрание – высший орган самоуправления в 

отдельном классе   

• обсуждает любые вопросы жизнедеятельности своего коллектива и 

принимает по ним необходимые решения; 

• рассматривает и утверждает план внеклассных мероприятий, слушает 

отчеты и информацию ответственных лиц и органов самоуправления своего 

коллектива о проделанной работе; 

• высказывает свои предложения по улучшению учебно-воспитательного 

процесса в классе и в школе; 

• избирает классный ученический совет сроком на один год, заслушивает 

отчеты о его работе, дает им оценку; 
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• заслушивает информацию о выполнении решений предыдущего 

собрания и принимает по ним соответствующие решения; 

• избирает делегатов на школьные конференции; 

• в пределах своей компетенции решает вопросы поощрения и наказания 

учащихся и пр. 

Классное собрание как форма работы ученического коллектива 

предполагает совместную деятельность учащихся и классного руководителя. 

-ученический совет класса (актив) 

• организует работу по выполнению решений классного ученического 

собрания и школьных органов ученического самоуправления; 

• обеспечивает порядок и дисциплину в своём коллективе, организует 

самообслуживание, питание и дежурство учащихся; 

• организует помощь неуспевающим и отстающим в учёбе ученикам; 

• готовит и проводит классные ученические собрания и внеклассные 

мероприятия, обеспечивает участие класса в общешкольных делах; 

• обсуждает отчеты и информацию ответственных и уполномоченных 

лиц, принимает по ним решения; 

• организует оформление классного кабинета, классного уголка и т. д. 

• решает конфликты и споры между учащимися. 

Возглавляют советы классов мэры, которые избираются сроком на год 

общим классным собранием в начале каждого учебного года.  

 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Ученическое самоуправление предусматривает вовлечение всех 

обучающихся в управление делами. Ведущие  виды деятельности: 
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 познавательная деятельность – предметные недели, встречи с 

интересными людьми, интеллектуальные игры,  диспуты, конференции, 

консультации, взаимопомощь учащихся в учебе, разработка проектов и их 

реализация;  

 экологическая деятельность – забота о порядке и чистоте в 

школе, благоустройство школьных помещений и территории школы, 

организация дежурства, забота о братьях наших меньших; 

 спортивно-оздоровительная деятельность -  организация работы 

спортивных секций, спартакиад, соревнований,  дней  здоровья;  

 художественно-эстетическая деятельность  - концерты, 

фестивали, праздники, конкурсы, выставки; 

 шефская и волонтерская деятельность – оказание безвозмездной 

помощи младшим, забота о старших; 

 информационная деятельность – печатная и видеоинформация о 

жизни классов, школы;  

 профилактическая деятельность - организация дежурства по 

школе,  контроль за посещаемостью и порядком; 

 краеведческая деятельность – исследовательская деятельность, 

организация выставок и экскурсий, оказание помощи в работе школьного 

музея. 

Под каждый вид деятельности формируются рабочие органы 

самоуправления так, чтобы все представители органов самоуправления были 

охвачены.  

За всю проведенную работу советы отчитываются на общих собраниях, 

проводя анализ собственных дел, обсуждая ошибки и положительные 

стороны и поощряя самых активных. Итоги жизни классных коллективов, 

работы органов самоуправления освещаются в школьных СМИ (школьном 

пресс-центре, на школьном телевидении, сайте школы № 1 и социальных 

страницах) и подводятся в конце учебного года на общешкольных 
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праздниках «За честь школы», где награждаются победители конкурсов 

«Лучший ученический коллектив года», «Лучший ученик», «Лучший 

кабинет», «Лучший классный уголок».  

Во главе детской республики стоит Президент, выборное лицо, лидер-

активист, координирующий работу всех детских объединений и структур, 

стать которым может любой ученик 9-10 классов, достойно проявивший себя 

в общешкольной деловой игре «Выборы президента ШР». 

Таким образом, школьная детская республика и ученическое 

самоуправление средней школы №1 - это режим протекания совместной и 

самостоятельной жизни, в которой ученик может определить свое место и 

реализовать свои способности и возможности, пройти все этапы социальной 

адаптации, учась действовать в интересах совершенствования своей 

личности, общества и Отечества. 

 

 

9) Модуль "Профилактика и безопасность" 

Реализациявоспитательного потенциала профилактической деятельности 

в целяхформирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

образовательной организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по 

созданию в образовательной организации эффективной профилактической 

среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и другое); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с 

обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и с 

привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, 
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коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и других); 

 разработку и реализацию профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением; организацию межведомственноговзаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, 

проекты, программы профилактической направленности социальных и 

природных рисков в образовательной организации и в социокультурном 

окружении с педагогами, родителями, социальными партнерами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, 

группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и другие); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со 

сценариями социально одобряемого поведения, по развитию навыков 

саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, 

групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством 

организации деятельности,  альтернативной девиантному поведению, - 

познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого 

общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другой); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную 

деятельность в случаях появления, расширения, влияния в образовательной 

организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и других); 
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 профилактику расширения групп, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

 

10) Модуль "Социальное партнерство" 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и другие); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями организаций-партнеров 

для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни образовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и другой направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

11) Модуль «Профориентация» 
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Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» 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 готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• освоение школьниками курсов внеурочной деятельности (см. модуль 

«Курсы внеурочной деятельности») и курса «Профессиональное 

самоопределение»; 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 
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выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков 

(«Проектория», «Навигатум»);  

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

• встречи с носителями профессий (очные и онлайн);  

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 

в рамках курсов внеурочной деятельности; 

• портфолио старшеклассника;индивидуальную работу по 

проектированию индивидуальных образовательных программ, отслеживанию 

успешности реализации индивидуальной образовательной программы, 

индивидуальных достижений учащихся; публичная демонстрациясамим 

обучающимся своих профессиональных планов, предпочтений либо 

способностей в той или иной сфере. 

 

 

12) Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) 

– развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 
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 Совет старшеклассников (министерство печати и информации), и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьный пресс-центр «Школьная пора», школьное телевидение «Школа в 

фокусе») наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

 классные газеты «Классные новости», на страницах которых 

освещаются наиболее интересные события жизни школы и класса, участие 

школьников в конкурсах, олимпиадах, конференциях разного уровня, 

деятельность детских объединений и ученического самоуправления. Для 

старшеклассников размещаются материалы о вузах, колледжах. 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников 

и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и группу в социальной 

сети ВКонтакте с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы 

и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями открыто обсуждаются значимые для школы 

вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 
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13)Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Воспитание в детском общественном объединении в Средней 

школе №1 осуществляется через:   

 утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы;  участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории и другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет 

собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 
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объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное 

время на базах профильных лагерей. Здесь, в процессе круглосуточного 

совместного проживания смены формируется костяк объединения, 

вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, 

формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью школьников.  

 

На базе школы на основании положений об организации их 

деятельности действуют следующие детские общественные объединения 

целевой направленности: 
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Таблица № 2 

Детские общественные объединения, 

действующие на базе Средней школы №1 

 

Наименование 

объединения 

Направление деятельности 

Военно-

патриотический 

клуб «Разведчик» 

 взаимодействует с организациями, деятельность 

которых направлена на духовно-нравственное, 

патриотическое и физическое развитие молодежи. 

 проводит военно-спортивные (военно-

тактические) и юнармейские игры, соревнования, 

экскурсии, походы, показательные выступления, 

летние лагеря и сборы, выставки и т. п. 

 участвует в поисковых экспедициях; 

сооружении, содержании мемориалов и памятников 

воинской славы и уходе за ними. 

 ведет информационно-издательскую 

деятельность в области развития гражданственности и 

патриотизма молодежи. 

 оказывает шефскую помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны, труда и правоохранительных 

органов; семьям военнослужащих, погибших при 

исполнении воинского долга. 

 

Школьный отряд 

ЮНАРМИИ 

 

 совершенствование физического развития, 

подготовка к сдаче нормативов комплекса ГТО, 

участие в спортивных соревнованиях; 

 освоение программ дополнительного 
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образования, развивающих военно-спортивную 

подготовку юнармейцев; 

 участие в ознакомительных мероприятиях 

военно-профессионального профиля; 

 развитие военно-поисковой и шефской работы в 

школьном музее; 

 участие в творческих, тематических конкурсах, 

олимпиадах и фестивалях; 

 участие в военно-исторических и краеведческих 

проектах, историко- исследовательской деятельности; 

 активное участие в социально ориентированных 

добровольческих проектах; 

 разработка тематического содержания 

(контента), посвященного героическим событиям и 

памятным датам в истории Отечества; 

 размещение анонсов и отчетных материалов о 

проведенных мероприятиях на сайте школы, в 

социальных сетях и средствах массовой информации. 

 

Волонтерский отряд  экологическое (участие в различных 

экологических акциях, сбор макулатуры). 

 спортивное (организация и проведение 

мероприятий по сплочению детей, проведение 

спортивных соревнований, квест – игр). 

 патриотическое (тематические классные часы, 

митинги Памяти, участие в акциях "Бессмертный 

полк", «Сад памяти», «Письмо солдату», «Окна 

Победы» и др., участие в театрализованной программе 

ко дню Победы) 
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 социальное (помощь детям в трудных ситуациях, 

поддержка и включение в активную деятельность 

детей с трудностями в поведении, работа службы 

медиации, шефство над первоклассниками, проведение 

мероприятий в пришкольном лагере, сбор актива). 

 событийное (подготовка к различным школьным 

праздникам, флэшмобы, мастер-классы). 

 

Школьный 

спортивный клуб 

 организует для обучающихся, членов их семей, 

работников образовательной организации 

систематические занятия физической культурой, 

спортом и туризмом в спортивных секциях и 

командах, группах оздоровительной направленности, 

любительских и других объединениях по интересам, 

физкультурно-спортивных центрах; 

 проводит массовые физкультурно-

оздоровительные мероприятия, спортивные 

праздники, дни здоровья, спартакиады, соревнования; 

 проводит работу по физической реабилитации 

обучающихся, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья и слабую физическую подготовленность;  

 организует совместно с учителями физического 

воспитания ежегодное проведение смотра физической 

подготовленности обучающихся, сдачу нормативов; 

 проводит работу по подготовке членов ШСК к 

выполнению нормативов и требований Единой 

всероссийской спортивной классификации; 

 устанавливает и поддерживает связи с другими 

школьными спортивными клубами и спортивными 
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организациями; 

 взаимодействует со средствами массовой 

информации, размещает информацию о деятельности 

ШСК на образовательных, молодежных, спортивных 

Интернет-порталах; 

 совместно с медицинским персоналом 

образовательной организации организует 

медицинский контроль за состоянием здоровья 

занимающихся физической культурой, спортом и 

туризмом; 

 принимает непосредственное участие в 

организации работы зимних и летних оздоровительно-

спортивных лагерей; 

 способствует развитию самодеятельности и 

самоуправления в работе ШСК. 

 

Школьный отряд 

ЮИД «Светофор»  

 изучение ПДД, овладение практическими 

навыками безопасного поведения на улицах и дорогах 

и оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

 участие в соревнованиях, слетах, конкурсах, 

фестивалях и мероприятиях, направленных на 

профилактику дорожно-транспортного травматизма; 

 проведение полезного каникулярного досуга 

(профильные лагеря и смены, автопробеги). 

 проведение массово-разъяснительной работы по 

пропаганде безопасности дорожного движения в 

дошкольных, общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования детей с 
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использованием различных форм и методов 

пропаганды; 

 участие в патрулировании на дорогах совместно 

с сотрудниками ГИБДД с целью выявления среди 

детей и подростков правонарушителей в сфере 

дорожного движения. 

 

Детское 

общественное 

объединение 

«Российское 

движение детей и 

молодежи» (РДДМ) 

 совместная работа с учреждениями социальной 

сферы (КЦСОН «Ветеран», дом престарелых, детский 

дом, детские сады г. Гаврилов-Ям): проведение 

культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для подопечных этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений, посильная помощь ветеранам); 

 участие учащихся по благоустройству 

пришкольной территории (работа по благоустройству 

клумб у школы, у районной и городской 

администрации, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство памятников возле школы и на 

кладбище, помощь птицам в зимнее время); 

 клубные встречи–формальные и не формальные 

встречи членов РДШ для обсуждения вопросов 

управления объединением, планирования дел в школе, 

празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

 заседания совета старшеклассников – 

формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов 

управления объединением, планирования дел в школе, 
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совместной реализации творческих идей и инициатив; 

 мероприятия в начальной школе, реализующие 

идею популяризации деятельности детских 

общественных объединений, привлечения в них новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций, акций, соревнований и т.п.); 

 участие членов РДДМ в волонтерских акциях, 

 деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом; 

 рейды по проверке классных уголков, 

сохранности мебели, дневников учащихся, внешнего 

вида учащихся и т.д.; 

 участие в школьных, районных мероприятиях, 

проектах и конкурсах в рамках РДДМ; 

 проведение традиционных школьных 

мероприятий в течение учебного года; 

 организация встреч с интересными людьми; 

 проведение для учащихся праздников, конкурсов 

и т.д. в каникулярное время; 

 подготовка материалов для сайта школы, 

школьной газеты; 

 участие в родительских собраниях; 

 участие в мероприятиях областных и 

всероссийских мероприятиях по линии РДДМ. 

 

 

2.3.3. Организационный раздел 

 

2.3.3.1. Кадровое обеспечение. 
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Средняя школа №1 укомплектована кадрами, имеющими 

необходимуюквалификацию для решения задач, определенных ФГОС НОО, 

ООО, СОО,ФГОС ОВЗ. 

 

В кадровое обеспечение воспитательного процесса школы входят: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе. 

2. Советник директора по воспитательной работе и работе с 

детскими объединениями 

3. Старшая вожатая 

4. Педагог-психолог 

5. Школьный библиотекарь 

6. Классные руководители 

7. Учителя-предметники 

8. Педагог-организатор ОБЖ 

9. Педагоги внеурочной деятельности и дополнительного 

образования Средней школы №1 

10. Социальные партнеры - педагоги Центра дополнительного 

образования «Лидер» 

 

 

Педагог  являет собой всегда главный для обучающихся  пример 

нравственного и гражданского личностного поведения. В Средней школе №1 

создано методическое объединение классных руководителей, которое 

помогает учителям школы разобраться в нормативно-правовой базе в потоке 

информации, обеспечивающей успешный  воспитательный процесс   

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по 

вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи -  один из 

главных вопросов в реализации рабочей программы воспитания.  

Мероприятия по подготовке кадров:  

-  сопровождение молодых педагогических работников, вновь 
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поступивших на работу педагогических работников  (работа школы 

наставничества); 

- индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в 

том числе и по вопросам классного руководства); 

- контроль оформления учебно-педагогической документации; 

- проведение конференций, «круглых столов», семинаров по 

педагогическим и другим проблемам духовно-нравственного воспитания и 

просвещения обучающихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по 

вопросам воспитания; 

- участие в работе городских и региональных  методических 

объединений,  представление опыта работы школы; 

- участие в работе постоянно действующего методического семинара по 

духовно-нравственному воспитанию. 

С сентября 2023 года в школе введена должность Советника директора 

по воспитательной работе по инициативе Министерства просвещения в 

рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ». 

 В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей 

необходимо установить одну  важнейшую, системообразующую, дающую 

жизнь в душе детей всем другим ценностям — ценность Учителя. 

 

2.3.3.2. Нормативно-методическое  обеспечение 

Решения на уровне образовательной организации по принятию, 

внесению изменений в должностные инструкции педагогических работников 

по вопросам воспитательной деятельности, ведению договорных отношений, 

сетевой форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с 

социальными партнерами, нормативному, методическому обеспечению 

воспитательной деятельности: 

 Подготовка приказов и  локальных актов  школы по внедрению  

рабочей программы  воспитания в образовательный процесс.  
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 Обеспечение использования педагогами методических пособий, 

содержащих «методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий  по 

учебно-воспитательной работе. 

 Создание  рабочей программы воспитания  на 2023-2028 г. с 

приложением  плана воспитательной работы школы  на три уровня 

образования НОО, ООО, СОО. 

 Обновление содержания воспитательных программ в целях 

реализации новых направлений программ воспитания. 

 Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих 

программ и программ внеурочной деятельности Средней школы №1. 

Ссылки на локальные нормативные акты, в которые внесены изменения 

в связи с утверждением рабочей программы 

воспитания:https://sh1gav.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/

dokumenti/lokalnie_akti___.html 

 

 

2.3.3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

В настоящее время в Средней школе №1 получают образование 2 

ребенка-инвалида, 2 учащихся, находящихся под опекой.  Данные категории 

детей получают образование на равных со всеми обучающимися условиях, в 

школе создана благоприятная доброжелательная среда. Эти дети находятся 

под пристальным контролем классных руководителей и социально-

психологической службы. Они имеют возможность участвовать в различных 

формах жизни детского сообщества: в работе  органов самоуправления, 

волонтерского отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и 

офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается возможность их участия в 

жизни класса, школы, событиях группы. Таким образом,  формируется их 

личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт 

работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

https://sh1gav.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti/lokalnie_akti___.html
https://sh1gav.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti/lokalnie_akti___.html
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обучающегося в социальной ситуации его развития. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и 

их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие  повышению уровня их педагогической, 

психологической, медикосоциальной компетентности. 

 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и 

обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

 

2.3.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 
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активной жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненнойпозиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу (формирование ушкольников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечениеи активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой ввоспитательных 

целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позицииобучающихся в общеобразовательной школе строится на 

следующих принципах: 

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации; 

 прозрачность правил поощрения (наличие Положение о поощрениях и 

взысканиях учащихся, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях –недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых); 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения 

(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и 

не получившими ее); 
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 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных  представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позицииобучающихся являются: 

• объявления благодарности; 

• вручения благодарственного письма; 

• вручение похвального листа; 

• вручения почетной грамоты (диплома); 

• вручения ценного подарка; 

• объявлением благодарности через приказ по школе с занесением в 

личное портфолио учащегося; 

рейтинги, благотворительная поддержка; 

• занесение фамилии обучающегося на Доску почета школы; 

• представление обучающегося к награждению вышестоящими органами 

управления образованием. 

 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальнойуспешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся – деятельность пособиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина»портфолио. Портфолио может 

включать исключительно артефакты признания (грамоты,поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно 

артефактыдеятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото 

изделий и т. д.), портфолиоможет иметь смешанный характер.Кроме 
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индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся 

или названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями. 

 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

образовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, втом числе из социальных партнеров, их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу общеобразовательной 

организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на взаимоотношения в образовательной организации. 

 

2.3.3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровне среднего общего образования, установленными 

ФГОС СОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

образовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 
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последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в Средней школе №1, являются: 

 взаимное уважение всех участников образовательных 

отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует 

на изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада образовательной организации, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного 

развития обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное 

развитие - это результат как организованного социального воспитания, в 

котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации и саморазвития. 

 

Основными направлениями анализа организуемого в 

образовательной организациивоспитательного процесса являются 

следующие: 
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителемдиректора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов назаседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическомсовете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации исаморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

преждесуществовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новыепроблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие вобразовательной организации интересной, событийно насыщенной 

и личностноразвивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе,советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

классными руководителями, активом старшеклассников и представителями 

родительскихкомитетов, хорошо знакомыми с деятельностью 

образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместнойдеятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

обучающихся и их родителями(законными представителями), педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, принеобходимости - их 
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анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседанииметодического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- реализацией воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских 

общественныхобъединений; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, 

походов; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 

- качеством организации предметно-пространственной среды школы; 

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей 

обучающихся; 

- деятельностью по профилактике и безопасности; 

- реализацией потенциала социального партнерства. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом в образовательной 

организации. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования преемственно связана с программой коррекционной работы на 

уровне основного общего образования, является ее логическим 

продолжением. Программа коррекционной работы на уровне среднего 

общего образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и 

инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а 

также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  

 

1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне 

среднего общего образования 

 

Цель программы коррекционной работы — создать систему 

комплексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся 

с особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного 

освоения ими основной образовательной программы, профессионального 

самоопределения, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию;  
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 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации;  

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных);  

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в 

единстве урочной и внеурочной деятельности;  

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с 

особыми образовательными потребностями; проведение работы по их 

профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 

профессиональному самоопределению;  

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями;  

 проведение информационно-просветительских мероприятий.  

 

Программа носит комплексный характер и направлена на обеспечение:  

 поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, 

а также попавших в трудную жизненную ситуацию;  

 выявления и удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной 

педагогической работе специалистов системы общего и специального 

образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой 

категории обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

 оказания в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии каждому обучающемуся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалиду комплексной, индивидуально 

ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-
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педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной 

деятельности;  

 создания специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе 

безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности 

 

2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 

 

План реализации индивидуально-ориентированных мероприятий, 

обеспечивающий удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, включает:  

 

2.1. Диагностический модуль  

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- 

медико-педагогической помощи. 

 

1) Медицинская диагностика 

Задача: Уточнение состояния физического и психического здоровья 

детей  

Мероприятия: Изучение личного дела, медицинской карты ребенка, 

беседа с родителями  

Результат: Карта состояния психического и физического здоровья 

учащихся  

Сроки: сентябрь 
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Ответственные: Классный руководитель, медицинский работник, 

педагог-психолог. 

 

2) Психолого-педагогическая и социальная диагностика 

Задача: Выявление обучающихся, нуждающихся в сопровождении  

Мероприятия: Посещение уроков и внеурочных мероприятий. 

Анкетирование родителей, беседы с педагогами  

Результат: Банк данных обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи. Характеристика образовательной ситуации.  

Сроки: сентябрь  

Ответственные: Педагог-психолог, социальный педагог, классный 

руководитель 

 

Задача: Углубленное изучение социально-бытовых условий и условий 

воспитания  

Мероприятия: Рейдовые мероприятия, анкетирование родителей, 

учащихся в ходе рейдов. Беседы с родителями, классными руководителями и 

учителями-предметниками  

Результат: Матрица определения обобщенного показателя социального 

благополучия семьи  

Сроки: Сентябрь-октябрь  

Ответственные: Классный руководитель, социальный педагог, педагог-

психолог. 

 

Задача: Анализ причин возникновения трудностей в обучении 

Мероприятия: Индивидуальная диагностика учащихся. Анкетирование 

родителей, беседы с педагогами  

Результат: Индивидуальная коррекционная программа, включающая 

психологическую карту  

Сроки: Октябрь  
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Ответственные: Педагог-психолог, социальный педагог, классный 

руководитель 

 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о 

статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации 

инвалидов (ИПР). Учителя-предметники осуществляют аттестацию 

обучающихся, определяют динамику освоения ими основной 

образовательной программы, основные трудности.  

 

2.2. Коррекционно-развивающий модуль 

Психологическая коррекция – это совокупность психологических 

приёмов, используемых для корректировки в сфере психологического 

здоровья ребенка или взрослого. То есть под коррекцией понимается работа с 

психически здоровыми людьми. 

 

Цель: содействие преодолению дезадаптивных периодов в жизни 

обучающихся, коррекция межличностных отношений в классе, обеспечение 

своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально- 

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов, детей в трудной жизненной ситуации. 

 

 

Задача: Создание условий для успешной социализации в 

образовательном пространстве  

Мероприятия:КТД, внеурочная деятельность (секции, кружки), 

внеклассные мероприятия, классные часы, индивидуальные беседы 

Результат:Успешная социализация учащихся в образовательном 

пространстве 

Сроки:В течение года 
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Ответственные:Педагог-психолог, социальный педагог, классный 

руководитель 

 

Задача:Создание условий для повышения мотивации учения и 

социализации в школе. 

Мероприятия:Индивидуальные беседы, коррекционно-развивающие 

занятия 

Результат:Повышение мотивацииучения и социализации 

Сроки:В течение года 

Ответственные:Педагог-психолог, социальный педагог, классный 

руководитель 

 

Задача: Привлечение семьи к коррекционной работе  

Мероприятия:Индивидуальные беседы с родителями, рассмотрение 

вопросов на Совете по профилактике  

Результат:Нормализация успеваемости и поведения учащихся данной 

категории  

Сроки:В течение года по мере необходимости.  

Ответственные:Педагог-психолог, социальный педагог, классный 

руководитель 

 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или 

физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной 

профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Коррекционное направление ПКР осуществляется 

в единстве урочной и внеурочной деятельности. Залогом успешной 

реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, 
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представителей администрации, органов опеки и попечительства и других 

социальных институтов.  

 

2.3. Консультативный модуль  

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

 

Задача: Организация сопровождения образования детей с ОВЗ, 

инвалидов и находящихся в трудной жизненной ситуации и имеющих 

стойкую неуспеваемость  

Мероприятия:Заседание ППк 

Результат:Создание, реализация и контроль за реализацией 

индивидуальной программы  

Сроки:Сентябрь, январь, май  

Ответственные:Специалисты ППк 

 

Задача: Оказание превентивной помощи учащимся и их родителям  

Мероприятия:Индивидуальные, групповые, тематические 

консультации, проведение совместных мероприятий с учреждениями, 

работающими с детьми и семьями  

Результат:Реализация плана консультативной работы с ребенком, 

разработка рекомендаций родителям и педагогам 

Сроки:В течение года, по мере необходимости  

Ответственные:Социальный педагог, классный руководитель, 

учреждения, работающие с детьми и семьями 

 

2.4. Информационно – просветительский модуль  
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Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса 

 

Задача: Информирование родителей (законных представителей) по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, касающимся 

воспитания и обучения детей с ОВЗ, инвалидов и находящихся в трудной 

жизненной ситуации и имеющих стойкую неуспеваемость  

Мероприятия:Родительские собрания, лектории 

Результат:Повышение компетентности родителей в данном 

направлении  

Сроки:В течение года  

Ответственные:Социальный педагог, классный руководитель 

 

Задача: Психолого-педагогическое просвещение педагогических 

работников по вопросам развития, обучения, и воспитания данной категории 

детей  

Мероприятия:Индивидуальные беседы, психолого-педагогические 

семинары, выступления на педсовете  

Результат:Повышение компетентности педагогов по вопросам 

организации обучения детей данной категории  

Сроки:В течение года  

Ответственные:Социальный педагог, педагог-психолог. 

 

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о 

возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет 

раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций.  

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и 

внеурочной деятельности.  
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Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов.  

Первый этап - этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно- 

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Второй этап – планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность.  

Третий этап – этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка.  

Четвертый этап – этап регуляции и корректировки (регулятивно- 

корректировочная деятельность). Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов 

и находящихся в трудной жизненной ситуации, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы.  

На всех перечисленных этапах психолог выступает в роли 

консультанта.  
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3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

 

Осуществляем обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей с помощью диагностической работы: 

1) Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи(Беседа с родителями, медицинским работником). Составление 

индивидуальной карты ребенка с ОВЗ, инвалидностью. 

2) Анализ уровня адаптации в школе САН. Выявление уровня 

адаптированности детей с ОВЗ, инвалидов и находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

3)  Комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля. Метод экспертных 

оценок (учителя, педагоги доп. образования, врач) Дополнения о 

состоянии здоровья и особенностях поведения в индивидуальную 

карту ребенка с ОВЗ, инвалидностью. 

4) Определение уровня интеллектуального развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и находящихся в 

трудной жизненной ситуации(Тест Ф. Гудинаф «Нарисуй человека», 

Уровень интеллектуального развития детей и подростков с 

ОВЗ,инвалидов и находящихся в трудной жизненной ситуации) 

5) Изучение личностных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов и находящихся в трудной 

жизненной ситуации(Тест FPI (сокращенный многопроф. опросноик) 

Выявление психического состояния и личностных качеств учащихся с 

ОВЗ, инвалидов и находящихся в трудной жизненной ситуации. 

6) Анализ общего развития детей с ОВЗ, инвалидов и находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Изучение диагностических данных, 
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беседа, наблюдение Заключение об уровне психосоматического 

развития каждого учащегося с ОВЗ, инвалидов и находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

 

В результате, проведенного обследования выявляются дети, которых 

можно разделить на 3 группы:  

- дети с отклонениями в поведении;  

- дети с ОВЗ и инвалидностью;  

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы среднего общего образования включат 

три блока:  

 Учебный блок (наиболее адекватной формой выявления уровня 

успешности является письменная работа на метапредметной основе);  

 Блок воспитательной работы (наиболее адекватной формой 

выявления уровня социальной компететности является участие в проектной 

деятельности);  

 Блок психического развития (выявляет особенности личностного 

развития).  

Корректировка мероприятий программы коррекционной работы 

осуществляется через систему круглых столов, малых педсоветов, в работе 

которых принимают участие педагоги, медики, педагог-психолог, 

заместители директора по УР и ВР.  

 

4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов 

в области коррекционной и специальной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников 
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Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, 

попавших в трудную жизненную ситуацию специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

1) Формирование эмоционально-положительного отношения к учебной 

деятельности 

Педагог-психолог: 

 Выявление условий школьного обучения (положение в коллективе, 

взаимодействие с педагогами) 

 Составление программы необходимых воздействий согласно 

индивидуальным особенностям подростка 

 Составление психологической характеристики с указанием возможных 

направлений коррекции 

 Развитие потребности в самопознании и самосовершенствовании  

 Выявление причин несформированности школьной мотивации 

Классный руководитель: 

 Формирование приемов учебной деятельности. Поощрение даже 

незначительных успехов ребенка. 
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 Помощь в адекватном применение ребенком своих индивидуальных 

особенностей 

 Выявление сфер деятельности, в которых ребенок может себя проявить 

с положительной стороны  

 Опора на положительные качества ребенка  

 Развитие интересов и нравственных ценностей 

Учитель-предметник: 

 Создание условий для переживания учащимся ситуации успеха. 

Ставить посильные задачи, которые находятся в зоне ближайшего 

развития. 

 Принятие педагогом личности ребенка. Дифференцированный подход 

к учащимся Выявление интересов и склонностей учащегося  

 Активизация мыслительной деятельности подростка при помощи 

проблемных ситуаций, индивидуальных заданий  

 Увлечение учащихся интересной подачей информацией  

 Использование поощрения, подчеркивая лучшие качества.  

 

2) Формирование эмоционально-волевой сферы ребенка и навыков 

межличностного общения 

Педагог-психолог:  

 Изучение референтной группы подростка, статуса в коллективе  

 Постановка перед обучающимися серьезных задач в тесном 

сотрудничестве со взрослыми  

 Занятия с элементами тренинга (обучение навыкам общения). 

Выявление сферы деятельности для реализации потребности в 

самоутверждении подростка  

 Изучение сильных и слабых сторон личности ребенка. 

 Развитие рефлексивного отношения к собственному поведению 
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 Закрепление навыков межличностного общения путем специально 

организованных тренингов 

 Подчеркнутое изменение положительных изменений 

Классный руководитель:  

 Порицание должно быть конкретным и направленным на устранение, 

ясно осознаваемым самим учеником недостатков Знакомство с 

семейной обстановкой ребенка  

 Реализация потребности в самоутверждении Изучение интересов 

ребенка. Изучение занятости свободного времени ребенка.  

 Предоставление самостоятельности ребенку. Адекватное оценивание 

ребенком мотивов своего поведения  

 Помощь в осознании сильных и слабых сторон ребенком Помощь в 

выборе вида деятельности, в котором наиболее успешно формируется 

положительное качество ребенка 

 Формирование заботливого отношение к членам своей семьи Помощь 

родителям в организации совместного досуга  

 Развитие специальных способностей в процессе личностно- 

ориентированного обучения и творческой внеурочной деятельности 

Развитие навыков общения и общественно- полезной деятельности  

 Помощь в организации интересного досуга, в реализации потребности 

в самоутверждении. 

Педагог-предметник: 

 Создание ситуации успеха 

 Принятие педагогом личности ребенка  

 Формирование устойчивой мотивации достижения успеха 

 Оценивание конкретного поступка, а не личности в целом Помощь в 

осознании и выборе жизненно важных целей  

 Развитие полезных интересов и высших духовных ценностей  



320 

 

 Формирование положительных качеств через созидающие приемы 

(поощрение, внимание, заботы, помощи и т.д. 

 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения школы, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов, детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

выступает социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества).  

Социальное партнерство включает сотрудничество в:  

 научно-методической сфере 

 в сфере дистанционного обучения;  

 в сфере профилизации;  

 в сфере дополнительного образования.  

Не менее важными механизмами реализации коррекционной работы 

являются учебный план и план внеурочной деятельности.  
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5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ, дети-

инвалиды и находящиеся в трудной жизненной ситуации в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО.  

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями 

на уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к 

самопознанию, саморазвитию, самоопределению.  

Планируется преодоление или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить 

основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 

аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня.  

 

Личностные результаты. 

 Сформированная мотивация к труду;  

 Ответственное отношение к выполнению заданий;  

 Адекватная самооценка и оценка окружающих людей;  

 Сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств;  

 Умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

 Понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  
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 Понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков);  

 Осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка 

собственных возможностей по реализации жизненных планов;  

 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты. 

 Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками 

деятельности, эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;  

 Овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

 Самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение 

способов решения практических задач, применения различных методов 

познания;  

 Ориентирование в различныхисточниках информации, 

самостоятельное или с помощью;  

 Критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

 Овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления 

смысловой программы высказывания, ее оформления;  

 Определение назначения и функций различных социальных 

институтов. 

 

Предметные результаты. 
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 Освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных 

и/или речевых способностях и возможностях;  

 Освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях;  

 Освоение элементов учебных предметов на базовом уровне.  

 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

обучающимися с ОВЗ, инвалидами и находящимися в трудной жизненной 

ситуации, образовательных программ среднего общего образования. 

Выпускники XI классов с ОВЗ и инвалидностью имеют право добровольно 

выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен 

или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, 

имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, 

имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или 

получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также школьники, освоившие часть образовательной программы среднего 

общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, 

получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

разработанному образовательной организацией. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1.Учебный план  

Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности 

Учебный план Средней школы №1, обеспечивает реализацию 

требований ФГОС СОО, разработан в соответствии с федеральным учебным 

планом. 

Учебный план  

           - определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

-распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным 

годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, а также возможность 

преподавания и изучения родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации,в том числе русского языка как родного языка. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части  

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных для изучения и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 



325 

 

обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана используется 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 которых 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 обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не 

более 37 часов в неделю).  

Учебный план среднего общего образования предусматривает обязательное 

изучение следующих учебных предметов на базовом или углубленном 

уровне. 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика 
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Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный 

план содержит не менее 13 учебных предметов («Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», 

«История», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», 

«Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

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 предметов. 

 Изучение родного языка и родной литературы осуществляется по 

заявлениям обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и при наличии возможностей 

Информатика 

Общественно-научные предметы История 

Обществознание 

География 

Естественно-научные предметы Физика 

Химия 

Биология 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 
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организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

осуществляется по заявлениям обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии 

возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Средняя школа №1 обеспечивает реализацию учебного плана 

универсальногопрофиля.  

В учебном плане  предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный 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, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

 Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не должен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа. 

Образовательной организацией осуществляется координация и контроль 

объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

В учебном плане отражены формы промежуточной аттестации.  

Ежегодно учебные планы на уровень среднего общего образования (с учётом 

выбранных профилей обучения размещаются в (Приложении 2). 

3.1.1.  Календарный учебный график. 
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Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. Режим работы на уровне среднего общего образования:   6-

дневная учебная неделя с учетом законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года при получении среднего общего 

образования составляет 34 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 26 мая. 

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 соответствии с федеральном 

календарным учебным графиком предусматривается чередование периодов 

учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять 

не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть –  

8 учебных недель; II четверть – 8 учебных недель; III четверть – 10 учебных 

недель, IV четверть – 8 учебных недель. 

 Продолжительность каникул составляет:  

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней;  

по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней;  

по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней;  

по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее  

10 минут, большой 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. 
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Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью должна составлять не менее 20-30 минут, за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых 

осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

 Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов, определенной гигиеническими нормативами. 

 Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно  

в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой 

нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 10–11 классов – не 

более 7 уроков. 

Занятия начинаются в 8ч. 30 мин.   

 Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и 

последним уроком необходимо организовывать перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации 

составляется с учётом мнений участников образовательных отношений, 

региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий 

учреждений культуры Ярославской области и определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года. 

Календарный учебный график для уровня среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа№1» 

составляется ежегодно и размещаются в приложении (Приложение 3). 

3.1.2.  План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 
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деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности является частью организационного 

раздела ООП СОО и представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ (групп 

обучающихся), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, 

организаций (в том числе и в рамках «Российского движения детей и 

молодежи»); 

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества, школьные олимпиады по предметам программы среднего общего 

образования). 

 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательной 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 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на уровне среднего общего образования составляет не более 700 
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часов. Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в туристских походах, экспедициях, поездках и 

другие). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение 

года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке 

коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и 

воспитательных мероприятий за 1-2 недели используется значительно 

больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 

событиями). 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в 

неделю. 

Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие 

«Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей Родине - России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре.Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор 

и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 
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родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным 

поступкам. 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

еженедельно расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение 

учебной деятельности, на обеспечение 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 классе для обеспечения адаптации обучающихся к 

изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 11 

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 обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение 

знаний о социальных ролях человека; 

 компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ выстраивается:  

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 

самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, 
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созданных в образовательной организации и за ее пределами; 

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

 через участие в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения; 

 через благоустройство школы, класса, сельского поселения, 

города, в ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями; 

 через отношение обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу (включает подготовку личности к общественной 

жизни); 

 через отношение обучающихся к окружающему миру, к живой 

природе, художественной культуре (включает формирование у обучающихся 

научного мировоззрения); 

 через трудовые и социально-экономические отношения 

(включает подготовку личности к трудовой деятельности). 

По решению педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся план внеурочной 

деятельности в образовательной организации модифицируется в 

соответствии с пятью профилями: естественно-научным, гуманитарным, 

социально-экономическим, технологическим, универсальным. 

 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне 

зависимости от профиля) предполагает: 

 организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения обучающихся), 



334 

 

участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих 

коллективных делах образовательной организации; 

 проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам 

организации учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций 

по вопросам организационного обеспечения обучения и обеспечения 

благополучия обучающихся в жизни образовательной организации. 

В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных 

планов обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в 

рамках, часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ, 

проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами 

обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных 

впечатлений о посещении образовательных организаций. 

 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10 

класса организуется подготовка обучающихся к разработке и 

педагогическому сопровождению разработки индивидуальных проектов 

внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и групповые 

консультации, защита проектов индивидуального плана), в ноябре 

проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов 

внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при 

помощи педагогов организуются временные творческие группы 

обучающихся по совпадающим элементам ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10 класса временными творческими 

группами обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с 

общими элементами индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В 

ходе познавательной деятельности реализуются индивидуальные, групповые 

и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение 

первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и 

экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, 
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курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке 

педагогов общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 

10 класса на основе интеграции с организациями дополнительного 

образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на 

производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), 

подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные 

практики. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам и/или 

социальным практикам обучающихся и к участию в исследовательских 

экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или 

групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект участия в 

исследовательской экспедиции», «проект социальной практики»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив обучающихся, в том числе выезды на 

природу, туристские походы, поездки по территории России, организация 

«зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением). 

                                                                                                        Таблица 3 

План внеурочной деятельности СОО 

на 2023-2024 учебный год 

 

Название курса, Классы,  
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объединения, направление 

деятельности  

количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

1. Курс «Разговоры о 

важном» 

 

 

1 1 

2. Курсы внеурочной 

деятельности по выбору 

обучающихся 

 

3 4 

3. Обеспечение учебной 

деятельности, 

обеспечение 

благополучия 

обучающегося 

1 1 

4. Воспитательные 

мероприятия 

 

2 1 

5. Организация жизни 

ученических сообществ 

 

2 2 

6. Курсы и занятия в 

рамках реализации 

универсального профиля 

 

1 1 

ИТОГО 

в неделю 

за год 

 

 

10 часов 

340 часов 

 

 

10 часов 

340 часов 
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Конкретизированный план внеурочной деятельности ежегодно размещается в 

Приложении 4. 

 

3.1.3. Календарный план воспитательной работы СОО 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий 

учебный год и включается в Программу среднего общего образования в 

качестве Приложения. В нем конкретизируется заявленная в программе 

воспитания работа применительно к данному учебному году и уровню 

образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с Федеральным 

календарным планом  воспитательной работы, который является единым для 

образовательных организаций, а также модулями рабочей программы 

воспитания и содержит графы «Дела», «Участники, классы», 

«Ориентировочное время проведения» и «Ответственные».  При этом в 

разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу 

нескольких педагогических работников («Классное руководство», «Урочная 

деятельность», «Внеурочная деятельность», «Детские общественные 

объединения»), сделана ссылка на соответствующие индивидуальные 

программы и планы работы данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях 

календарного плана основывается на принципах добровольности, 

взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со 

взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, 

проведение и анализ.Все мероприятия проводятся с учетом особенностей 

основной образовательной программы, а также возрастных, физиологических 

и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, 
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мероприятий календарного плана, назначаются в соответствии с име-

ющимися в образовательной организации штатными единицами: заместитель 

директора по воспитательной работе, советник директора по воспитательной 

работе и работе с детскими объединениями, старшая вожатая, педагог-

психолог, классный руководитель, педагог дополнительного образования, 

учитель-предметник. К  организации воспитательной работы привлекаются 

также родители, социальные партнеры школы и сами школьники. 

При формировании календарного плана воспитательной работы в него 

включаются также мероприятия, рекомендованные региональными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в 

сфере образования, а также перечня всероссийских мероприятий, реа-

лизуемых детскими и молодежными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в 

связи с происходящими в работе школы изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т.п. (Приложение 5.) 

 

Перечень основных мероприятий  

Федерального календарного плана воспитательной работы: 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности 

в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 
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Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады; День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц- 

Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 
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Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19  апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

27 августа: День российского кино. 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Система условий разрабатывается Средней школой № 1 на основе 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

При создании системы условий школа учитывает: 



341 

 

 организационную структуру образовательногучреждения; 

 взаимодействие с социальными партнерами. 

Система условий реализации ООП среднего общего образования создается в 

соответствии с нормативно-правовыми документами различного уровня, 

определяющими основные направления модернизации образования. 

Система условий содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационных; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы среднего общего 

образования Средней школы № 1; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 дорожную карту по формированию необходимой системы 

условий; 

 контроль состояния системы условий. 

Создавая систему условий реализации ООП, школа считает, что они должны: 

 обеспечивать высокое качество, доступность и 

открытость образования для учащихся, их родителей 

(законных представителей), духовно-нравственное 

развитие и воспитание детей; 

 охрану психологического, физического и социального 

здоровья учащихся; 
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 преемственность уровней образования. 

 

 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы включает: 

-характеристику укомплектованности Средней школы № 1 педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

-описание уровня квалификации педагогических и иных работников школы; 

-описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития 

педагогических работников. 

Описание кадровых условий базируется на основе: 

-анализа имеющихся кадровых ресурсов, установления степени их 

соответствия требованиям Стандарта; 

-выявление проблемных зон и разработки комплекса мер, направленного на 

приведение имеющихся условий в соответствие с требованиями ФГОС 

среднего общего образования. 

 

Характеристика укомплектованности Средней школы №1 

педагогическими, руководящими и иными работниками (с указанием 

уровня их квалификации) 

      Показатели укомплектованности образовательного учреждения кадрами, 
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с учётом имеющегося у них уровня квалификации представлены в таблице.  

 

 

 

Таблица 4. 

Показатели укомплектованности образовательного учреждения кадрами 

Должность  Должностные  

обязанности 

Кол-во 

работник

ов в ОУ 

требуется

/ имеется 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

    квалификации 

Фактический 

Директор  Обеспечивает 

системную 

образовательнуюи 

административно 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

Высшее 

профессиональн

ое образование. 

Дополнительное 

образование 

ПОП 

«Менеджмент в 

образовании» 
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дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствован

ие методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

4/5(2-

по 0.5 

ставки, 

внутре

ннее 

совмещ

ение 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

 «Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

стаж работы на 

педагогических  

и руководящих 

должностях 

более 5 лет. 

1заместитель 

имеет 

дополнительное 

образование 

ПОП 

«Менеджмент в 
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Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательной 

деятельности 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

образовании» 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

2/2 

(из них 

1 –

внутре

ннее 

совмещ

ение) 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

1 педагог имеет 

высшую кв. 

категорию,  

1 учитель – 

первую кв. 

категорию  
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программ. предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Учитель 

математики 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

2/2 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

все учителя 

 имеют высшую 

кв. категорию 
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выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

2/2 (1 

педагог

-

внутре

ннее 

совмещ

ение) 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

высшая 

кв. категория 
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личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Учитель 

немецкого 

языка 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

2/2 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

1 учитель-
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способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

высшая кв. 

категория 

1 учитель- 

1кв. категория 

 

Учитель Осуществляет 2/2 (1 Высшее Высшее 
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английского 

языка 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

педагог 

внешне

е 

совмещ

ение 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

профессинальное 

образование 

2 учителя-

1кв.категория 
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требований к стажу 

работы. 

Учитель 

биологии 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

высшая кв. 

категория 
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образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Учитель 

географии 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

1 кв. категория 
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образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Учитель 

химии 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

Высшая кв. 

категория 
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образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Учитель 

физики 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

1/1 

 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

Первая кв. 

категория 
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образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Учитель 

информатики 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

Первая кв. 

категория 
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требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Учитель 

физической 

культуры 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

2/2 (1 

учитель 

–

внутре

ннее 

совмещ

ение) 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

1 учитель имеет 

высшую кв. 

категорию 

1 учитель-1 кв. 

категорию 
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образовательных 

программ. 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(переподготовка)  

Первая  

кв. категория 
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обучающихся. 

 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Библиотекарь  Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

1,5/1,5 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Высшее 

педагогическое 

образование Не 

имеет 

профессиональн

ого образования 

по направлению 

деятельности 
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и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

Советник по 

воспитанию 

Способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций и 

объединений 

1/1(вну

треннее 

совмещ

ение) 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

Преподавател

ь- 

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом 

специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и 

проводит 

учебные, в том 

числе 

факультативные и 

1/1 

(внутре

ннее 

совмещ

ение)  

Высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления 

требований к стажу 

работы, либо среднее 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

имеет 

профессиональн

ую подготовкупо 

ГО  

Высшая кв. 

категория,  
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внеурочные 

занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет, либо среднее 

профессиональное 

(военное) образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не менее 

3 лет. 

Лаборант  Следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

1.5/1.5 

(внутре

ннее 

совмещ

ение) 

Среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или начальное 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по 

специальности не менее 

1 лаборант – 

высшее 

профессиональн

ое образование 
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экспериментов. 2 лет. 

 

 

Для обеспечения реализации программы среднего общего образования 

Средняя школа №1  укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Для реализации ООП СОО Средняя школа №1 на 100% укомплектована  

педагогическими, руководящими и иными работниками в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием. (1 директор, 4 заместителя директора,  

педагога, педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, 

педагог-библиотекарь.) 

Уровень квалификации педагогических и иных работников Средней школы 

№1, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием 

документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным 

обязанностям работника. 

Педагогические работники осуществляют свою деятельность в соответствии 

с должностными инструкциями, содержащими конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательной организации. Педагогические работники 

осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями и 

определяемыми профессиональными стандартами функциями (Профстандарт 

«Педагог», Пофстандарт «Педагог-психолог. Психолог в сфере общего 

образования»», Профстандарт «  Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых») 
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Уровень квалификации педагогических и руководящих работников Средней 

школы №1, участвующих в реализации основной образовательной 

программы и создании условий для ее разработки и реализации 

характеризуется также результатами аттестации - квалификационными 

категориями.  

 Проведение аттестации педагогических работников, заместителей 

руководителя  в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательной организацией в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 49)  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

                                                                                                           Таблица 5. 

Уровень квалификации педагогических и руководящих работников 

                                                                                                           

 Категория  

работников 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональной 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 



363 

 

переподготовке) 

(%) 

  Соответствие  

занимаемой 

должности 

(%) 

Квалифика- 

ционная категория 

(%) 

Педагогические 

работники 

100%  100% 

 

Высшая 

квалификационная 

категория-48% 

Первая 

квалификационная 

категория-52% 

Руководящие 

работники 

100% 100%  

 

Педагогических работников Средней школы №1 отличают 

 

-компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 
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-сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности 

на педагогическую деятельность; 

-общая культура 

-самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную 

программу, сформированы основные компетенции, необходимые для 

обеспечения реализации требований Стандарта и успешного достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, в том числе умения: 

-обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 

также самомотивирования обучающихся; 

-осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

-разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую 

литературу, рекомендовать обучающимся дополнительные источники 

информации, в том числе интернет-ресурсы; 

-выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 

особых образовательных потребностей (включая региональные, 

национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов); 

-организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 
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-реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и 

промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление 

комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические 

и учебно-познавательные задачи; использование стандартизированных и 

нестандартизированных работ; проведение интерпретации результатов 

достижений обучающихся; 

-использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием 

Кроме того, образовательная организация  укомплектована вспомогательным 

персоналом, обеспечивающим создание и сохранение  материально-

технических и информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы (лаборант, водитель, секретарь, технические 

служащие).  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

В Средней школе №1 создана система непрерывного профессионального 

развития педагогов. Главным принципом построения её деятельности 

являются 

 соответствие новым образовательным реалиям 

 адекватность происходящим изменениям в области образования 

Реализация ФГОС, ФОП на уровне среднего общего образования требует 

оптимизации работы с педагогами старшей школы по таким направлениям  

как: 

 создание условий для реализации электронного обучения, активного 

применения дистанционных образовательных технологий, а также 
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сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивающими возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

 оказание постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогическим работникам по вопросам 

реализации основной образовательной программы, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования; 

– стимулирование непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, использования ими современных 

педагогических технологий;  

– повышение эффективности и качества педагогического труда; 

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

– в соответствии с Положением о профессиональной переподготовке и 

повышении квалификации педагогических работников муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1 » и планом-графиком повышения квалификации. 

Формами повышения квалификации являются: 

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в 

магистратуре, аспирантуре, на курсах повышения квалификации;  

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной 
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образовательной программы;  

– дистанционное образование; участие в различных педагогических 

проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Доля работников Средней школы №1,  получающих дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации не 

реже одного раза в три года составляет 100%, для этого используются  

образовательные организации, имеющие соответствующую лицензию. 

С целью повышения качества образования, достижения результатов освоения 

основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников, что позволяет осуществлять своевременную коррекцию  

деятельности педагогов, а также определять стимулирующую часть фонда 

оплаты труда. Оценка качества и результативности деятельности педагогов 

осуществляется в соответствии с действующим в Средней школе №1 

Положением. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность педагогических работников Средней школы №1 к реализации 

ФГОС СОО, ФОП СОО: 

- обеспечение оптимального вхождения педагогических работников Средней 

школы №1 в систему ценностей современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО и 

реализации ФОП СОО. 
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Систем методической работы как механизм реализации кадрового 

обеспечения реализации ФГОС ООО 

Методическое сопровождение способствует: 

повышению профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

реализации требований ФГОС СОО,  ФОП среднего общего образования 

своевременной поддержке педагогов в вопросах реализации Стандарта, ФОП 

среднего общего образования в решении профессиональных проблем, 

профилактике профессионального выгорания 

выявлению и обобщению ценного педагогического опыта реализации ФГОС, 

ФОП среднего общего образования в образовательном процессе 

Исходя из этого, деятельность методической службы строится с учетом 

следующих положений: 

 методическое сопровождение должно способствовать формированию у 

педагогов ключевых компетентностей, обеспечивающих успешное 

осуществление профессиональной деятельности и включающих: 

 

– умение обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной 

мотивации, а также самомотивирования учащихся;  

– умение осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с 

помощью современных информационно-поисковых технологий;  

– умение разрабатывать программы учебных предметов, курсов, 

методические и дидактические материалы;  

– умение выбирать учебники и учебно-методическую литературу, 

рекомендовать учащимся дополнительные источники информации, в том 

числе интернет-ресурсы;  

– умение выявлять и отражать в основной образовательной программе 
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специфику особых образовательных потребностей (включая 

региональные, национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том 

числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

– умение организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность учащихся, выполнение ими индивидуального 

проекта; 

– умение оценивать деятельность учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, включая: проведение стартовой и 

промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, 

осуществление комплексной оценки способности учащихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

– умение интерпретировать результаты достижений учащихся; 

– умение использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием. 

 Методическое сопровождение должно быть ориентировано на 

индивидуальный запрос педагога. 

 Методическое сопровождение должно носить опережающий характер с 

учетом вводимых в образовательный процесс инноваций. 

 Методическое сопровождение должно быть обновленным и по 

содержанию, и по формам организации. 

Таблица 6. 

Профессиональное развитие педагогов 

 

Мероприятие  

 

Сроки 

 

Ответственные 

Подведение 

итогов, 
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обсуждение 

результатов 

Постоянно-действующий 

семинар «Реализация ФГОС, 

ФОП в старшей школе» 

 

 

Участие педагогов в 

педагогических советах 

В соответствии с 

годовым планом 

методической 

работы 

 

В соответствии с 

планом 

проведения 

педагогических 

советов 

Зам. директора 

по УМР 

 

 

 

Директор  

Заседание метод 

совета, 

заседание 

педагогического 

совета. 

Совещание при 

директоре. 

Тренинги личностного роста 

для педагогов 

 

 

Заседания методических 

объединений 

 

 

 

Участие педагогов в работе по 

внесению изменений и 

дополнений в ООП ООО 

Ежегодно (март) 

 

 

В соответствии с 

планом работы 

МО 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

Зам. директора 

по УМР 

Психолог 

Зам. директора 

по УМР 

Руководители 

МО 

 

 

Зам. директор 

по УМР 

 

 

 

 

Заседание 

методического 

совета, 

протоколы  

заседаний МО 

 

Решение 

педагогического 

совета, приказ 

директора 
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Семинары для школьных 

команд Гаврилов-Ямского 

муниципального района по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности 

учащихся 

Участие педагогов в 

вебинарахпо проблемам 

реализации ФГОС, ФОП 

среднего общего образования  

Участие педагогов ярмарках 

педагогических идей 

 

Участие педагогов в 

проведении открытых уроков, 

внеурочных занятий по 

различным аспектам 

реализации Стандарта, ФОП 

Консультации педагогов по 

вопросам  реализации ФГОС, 

ФОП  членами рабочей 

группы, специалистами ИРО, 

центра «Ресурс», Гаврилов-

Ямского ИМЦ 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Ежегодно 

 

 

В соответствии с 

планом 

методической 

работы, планами  

МО 

По запросу 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УМР 

 

 

Зам.директора 

по УМР 

Зам.директора 

по УМР 

 

Зам. директора 

по УМР 

 

Руководители 

МО 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УМР   

 

школы  

Совещание при 

директоре, 

заседание 

методического 

совета 

 

Заседание 

методического 

совета 

Заседание 

методического 

совета 

 

Заседание 

методического 

совета 

 

 

 

Заседание 

методического 

совета 
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Актуальные вопросы реализации программы среднего  общего образования 

рассматриваются 

 -методическими объединениями, действующими в Средней школе №1, а 

также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и региональном 

уровнях (в том числе сетевыми) 

В Средней школе №1 работает 7 методических объединений,  

-профессиональными обучающимися сообществами(ПОС) 

В Средней школе №1 создано 6 профессональных обучающихся сообществ 

по вопросам развития у обучающихся функциональной грамотности, 

реализации идей событийности в образовательной деятельности школы. 

Педагогическими работниками Средней школы №1 системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное 

профессиональное развитие.  

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе сочетает в себе 

формы, использовавшиеся на предыдущем этапе обучения, с новыми 
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формами. На уровне среднего общего образования применяются такие 

формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская 

деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

характера самостоятельной работы. 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего 

образования. На уровне среднего общего образования меняется мотивация, 

учеба приобретает профессионально-ориентированный характер.  

В Средней школе №1 осуществляется мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения 

достижений в личностном развитии, а также определения индивидуальной 

психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного 

рода трудности. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, 

родителей (законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, 

посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая 

компетентность родителей (законных представителей) формируется также в 

дистанционной форме через Интернет. 
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В школе разработана матрица комплексной диагностики 

взаимодействия семьи и образовательной организации. 

На первом этапе определяется эффективность и действенность работы 

с родителями на уровне класса, школы (карта самоанализа классного 

руководителя (в части работы с родителями). 

На втором этапе проводится оценка состояния психологической 

безопасности образовательной среды в образовательном учреждении 

(Методика «Психологическая диагностика безопасности образовательной 

среды», автор А.И.Баева) 

На третьем этапе проводится выявление уровня удовлетворенности 

родителей психолого-педагогическим сопровождением (Комплексная 

методика изучения удовлетворенности родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения автор АА Андреев) 

 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, 

консультациях, дистанционно. 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

В Средней школе №1 осуществляются следующие основные 

направления психолого-педагогического сопровождения обучающихся: 

1. сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

 Диагностический модуль: Социометрический метод Дж.Морено 

(10 кл., октябрь) 

 Консультативный модуль: Индивидуальные консультации для 

родителей по уровню адаптации учащихся 10 классов (сентябрь, 

октябрь – по запросу); Групповая консультация для родителей по 

вопросам психологической готовности к ЕГЭ (апрель-май – по 

запросу) 
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 Профилактический модуль: Наблюдение за адаптацией учащихся 

10 классов (сентябрь-октябрь), групповые беседы с учащимися 

11-х классов при подготовке к ЕГЭ 

 Экспертный модуль: подготовка справки «Уровень 

адаптированности учащихся 10-х классов» (декабрь) 

 

2. формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 Диагностический модуль: Методика «Индекс отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни» С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин 

(10 кл., январь) 

 Консультативный модуль: Индивидуальные консультации по 

результатам диагностики (по запросу) 

 Профилактический модуль: Профилактические беседы 

«Здоровый образ жизни – это стильно!» (10-11 классы, октябрь-

ноябрь) 

 Экспертный модуль: подготовка справки «Отношение у здоровью 

учащихся 10-х классов» (январь) 

 

3. развитие экологической культуры; 

 Диагностический модуль: Комплексная экологическая анкета 

С.С. Кашлев (10 кл., январь) 

 Консультативный модуль: Индивидуальные консультации по 

результатам диагностики (по запросу) 

 Профилактический модуль: Профилактические беседы по 

проблеме экологической культуры (10кл., февраль-март) 

 Экспертный модуль: подготовка справки «Уровень 

экологической культуры учащихся 10-х классов» (март) 

 

4. дифференциацию и индивидуализацию обучения; 
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 Диагностический модуль: «Шкала социально-ситуативной 

тревожности» (10 кл., февраль) 

 Консультативный модуль: Индивидуальные консультации по 

результатам диагностики (по запросу) 

 Профилактический модуль: Индивидуальные, групповые 

профилактические беседы по организации культуры умственного 

труда (10 кл., в течение учебного года) 

 

5. мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 Диагностический модуль: Тест «Самооценка» Л.П. Пономаренко 

(10 кл., ноябрь); Опросник «Учебная мотивация» Г.А. Карпова 

(10 кл, январь) 

 Консультативный модуль: Индивидуальное и групповое 

консультирование учащихся по результатам проведенных 

диагностик 

 Профилактический модуль: Индивидуальные и групповые 

профилактические беседы с учащимися по результатам 

проведенных диагностик 

 Экспертный модуль: подготовка справок по результатам 

отдельных диагностик. 

 

6. выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

 Диагностический модуль: Опросник «Карта интересов» А.Е. 

Голомшток, модификация (10 кл., декабрь) 

 Консультативный модуль: индивидуальное и групповое 

консультирование учащихся по результатам проведенных 

диагностик. 
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 Профилактический модуль: Индивидуальные и групповые 

профилактические беседы с учащимися по результатам 

проведенных диагностик 

 Экспертный модуль: подготовка справок по результатам 

отдельных диагностик. 

 

7. психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

 Диагностический модуль«Шкала социально-ситуативной 

тревожности» (10,11 кл., февраль) 

 Консультативный модуль: индивидуальное и групповое 

консультирование учащихся по результатам проведенных 

диагностик. 

 Профилактический модуль: Индивидуальные и групповые 

профилактические беседы с учащимися – участниками 

олимпиадного движения по снижению тревожности (по запросу) 

 

8. обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

 Консультативный модуль: индивидуальное и групповое 

консультирование учащихся по результатам проведенных 

диагностик. 

 Экспертный модуль: подготовка справок по результатам 

отдельных диагностик. 

 

9. формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 Диагностический модуль: Опросник «Диагностика 

коммуникативного контроля» (10 кл., февраль) 
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 Консультативный модуль: индивидуальное и групповое 

консультирование учащихся по результатам проведенных 

диагностик. 

 Профилактический модуль: Индивидуальные и групповые 

профилактические беседы с учащимися по результатам 

проведенных диагностик 

 Экспертный модуль: подготовка справок по результатам 

отдельных диагностик. 

 

10. поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

 Консультативный модуль: Консультации для учащихся – членов 

совета старшеклассников по развитию их коммуникативных и 

организаторских склонностей (весь период) 

 Коррекционно-развивающий модуль: Тренинг лидерских 

способностей (по запросу) 

 Профилактический модуль: Индивидуальные и групповые 

профилактические беседы с членами Совета Старшеклассников 

по навыкам делового общения. 

 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций 

является психолого-педагогическое сопровождение педагогов.  

По вопросам совершенствования организации образовательных 

отношений проводится консультирование (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений на уровне среднего общего 

образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 
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сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе 

развития профессионального 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 

представителей), педагогов.  

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

выступают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

уровень среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.2.3. Финансово- экономические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 
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расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных муниципальных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. Задание учредителя по оказания муниципальных 

образовательных услуг ежегодно размещается насайте Средней школы №1. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчетный подушевой норматив – это минимально 

допустимый объем финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии с ФГОС. 

Региональный расчетный подушевой норматив покрывает следующие 

расходы на год: 

 оплату труда работников образовательного учреждения с учетом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, 

оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной системе Интернет и платой за использование этой 

сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 
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обеспечением образовательной деятельности (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательного учреждения, командировочные расходы и 

др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых их местных бюджетов. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных 

учреждений бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования на одного учащегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 

следующих положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину регионального расчетного подушевого норматива 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательного учреждения); 

- возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона – бюджеты муниципальных 

районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет – общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объема средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным 

расчетным подушевым нормативом, количеством учащихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой 

части и стимулирующей части. Базовая часть фонда оплаты труда 
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обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, 

педагогических работников, непосредственно-осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала образовательного учреждения. 

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 

части. 

Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника исходя из количества проведенных 

им учебных часов и численности учащихся в классах. 

Соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда 

составляет 80:20. 

Объем средств на оплату труда работников педагогического персонала 

общеобразовательного учреждения составляет не менее 70%, согласно 

Положению об оплате труда. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяется локальным актом «Положение о материальном 

стимулировании работников муниципального образовательного учреждения 

«Средняя  школа №1». 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного 

анализа материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования образовательное 

учреждение: 

 проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

Стандарта  по каждой позиции; 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
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оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

 соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта на уровне среднего общего 

образования и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с 

ФГОС; 

 определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности учащихся, включенной в основную 

образовательную программу образовательного учреждения. 

Для обеспечения Стандарта на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в каждом учебном году 

согласовывается и утверждается количество финансовых средств в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД), 

который размещается на сайте Средней школы №1. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

      Материально-техническая база школы приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации программы среднего общего 

образования образовательного учреждения, необходимого учебно-

материального оснащения образовательных отношений и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  
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Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности школы являются требования Стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской 

Федерации, а также соответствующие методические рекомендации, в том 

числе:  

• письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений»);  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-

1552/03"Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием"  

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов.  

Материально-технические условия реализации программы среднего общего 

образования  обеспечивают соблюдение Гигиенических 

нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований. 

 

    В Средней школе №1 имеется: 18 предметных кабинетов, библиотека,  

1 спортивный зал, информационно-библиотечный центр. 

    Учебные кабинеты  обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательных отношений.  

 

 

https://base.garant.ru/400274954/24975ac4e087d8084e1778ea7178fd42/#block_1000
https://base.garant.ru/400274954/24975ac4e087d8084e1778ea7178fd42/#block_1000
https://base.garant.ru/75093644/86674d20d06c3956a601ddc16326e3a9/#block_1000
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Таблица 7. 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов, спортивных залов, 

мастерских 

Названия кабинетов, залов, мастерских Кол-во 

Русский язык и литература 3 

География 1 

История и обществознание  2 

Иностранные языки 2 

Информатика 2 

Математика 2 

Биология 1 

Физика 1 

Химия 1 

Технология 2 

Спортивный зал 1 

ОБЖ 1 

Итого: 18 кабинетов + спортивный зал 

 

Таблица 8. 

Оценка материально-технических условий 
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№ Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/имеются 

1  Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников  

Имеются в наличии  

2  Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством;  

Имеются в наличии  

3  Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские;  

Имеются в 

недостаточном 

количестве  

4  Помещения (кабинеты, мастерские, студии) 

для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством;  

Имеются в 

недостаточном 

количестве  

5  Лингафонные кабинеты;  Необходимо  

6 Информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой;  

Имеются в наличии  

7 Спортивные комплексы, залы,  

 бассейны,  

 стадионы,  

 спортивные площадки,   

Имеются в наличии  

Необходимо  

Имеются в наличии 

Имеются в наличии  
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8 Автогородки Необходимо 

9

9 

  Помещения для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков  

Имеются в наличии 

10 Помещения для медицинского персонала  Имеются в наличии 

11   Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием 

Имеются в наличии 

12 Гардеробы, санузлы Имеются в наличии 

13 Участок (территория) с необходимым набором 

оснащенных зон 

Имеется в наличии 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, 

презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.  

 

Таблица 9. 

Материально-техническое обеспечение                                                                                                              

 

№ 

Материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС 

Да/нет  

1  Санитарно-гигиенические требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

Да  
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тепловому режиму соответствуют нормам СанПиН 

2.45.2821-10.  

2.  Санитарно-бытовые условия:  

2 гардероба в отдельной секции,  

имеется 8 туалетов, площадью  

1 спортзал без душевой площадью  

 

27,8 м2 

26,9 м2 

280,2 м2 

3.  Обеспечение пожарной и электробезопасности — 

соответствуют нормам ст.16 Федерального закона "О 

пожарной безопасности" Правительство Российской 

Федерации и Постановлению Правительства РФ от 25 

апреля 2012 г. N 390 "О Противопожарном режиме "  

Система пожарной сигнализации установлена в  

Да  

 

 

 

 

2006 г. 

4.  Соблюдение требований охраны труда — 

соответствует Постановлению Минтруда  

Да  

5.  Соблюдение сроков и необходимых объѐмов 

ремонта:  

капитальный ремонт проводился в  

косметический ремонт проводится  

 

 

не проводил.  

ежегодно  

6.  Соответствие требованиям к участку 

общеобразовательного учреждения — площадь 

помещения здания: 

Инсоляция — классы фасадом выходят на юг; 

 

4057,5 м2 
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Естественная вентиляция в спортзале, 

кабинетах повышенной опасности.  

 

Разделение зон для обеспечения деятельности:  

образовательной (площадь м2)  

хозяйственной ( площадь м2).  

 

 

 

 

2426,1 м2 

1631,4 м2 

7.  Соответствие требованиям к зданию 

образовательного учреждения — полное соответствие 

«Правилам содержания и ремонта фасадов зданий и 

сооружений в РФ»:  

архитектура здания — типовой проект  

Кабинетов средней школы — 18 кабинетов ( 

м2),  

 Спортивный зал 

 Актовый зал 

 Мастерские 

 

 

 

соответствует  

 

(729,20м2)  

 

280,2 м2 

180,6 м2 

155,2 м2 

8. Соответствие требованиям к помещению для питания  

 обеденный зал — м2,  

 посадочных мест,  

 пищеблок с подсобными помещениями— м2,  

 охват горячим питанием —100%. 

 

211,8 м2 

180 мест  

68,9 –м2 

241,7 м2 
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9. Соответствие требованиям к расходным материалам: 

 достаточное количество бумаги, инструментов 

письма.  

 Имеются цифровые носители. 

соответствует  

Да 

 

10. Наличие лицензированного медицинского кабинета Да 

11. Мебель во всех учебных кабинетах Соответствует нормам 

СанПин 

12. Соблюдение требований к транспортному 

обслуживанию обучающихся 

Имеется  автобус 

13. Учебно-опытный участок  Да 

14. Игровая площадка  Да 

15. Веранда  Нет 

  

Таблица10. 

 Соответствие требованиям к помещению библиотеки 

площадь библиотеки —  

площадь хранилища —  

медиатека —  

выход в Интернет-  

средства сканирования и копирования-  

учебный фонд —  

художественный —  

укомплектованность библиотеки ОУ 

24,2 м2 

22,3 м2 

2 компьютера  

есть  

есть  

19700 учебников  

16898 книги  
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печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного 

плана ООП ООО  

 

100%  

 

Материально-техническая база средней школы №1 

Материально – техническая база средней школы позволяет эффективно 

реализовывать основную образовательную программу среднего общего 

образования. Данную материально – техническую базу составляют 

Таблица11. 

Наименование  Количество  

Количество персональных компьютеров (указывается 

количество всех имеющихся  ПК, учитывая ноутбуки,  

нетбуки и т.п.)  

91 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ:  2 

- в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя  21  

Наличие медиацентра центра  да  

Наличие в медиацентре рабочих мест с ПК, кроме рабочего 

места библиотекаря 

2 

Количество интерактивных  досок в классах           17 

Количество мультимедийных проекторов в классах  13 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет)  да  

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная Выделенная 



392 

 

линия, спутниковое  линия  

Количество ПК, подключенных к сети Интернет  55 

Количество ПК в составе локальных сетей  55 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет)  да  

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, 

соответствующего требованиям Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»  

да  

Использование сетевой формы реализации образовательных 

программ  

нет  

Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения  

нет  

Реализация образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий   

да  

                                   Дополнительное оборудование:  

Наличие аудио и видеотехники (с указанием 

наименования)  

Цифровая видеокамера-

1шт 

Фотоаппарат-3шт 

Наличие множительной и копировальной техники (с 

указанием наименования)  

МФУ – 8 

Принтеры-15 

Ксерокс-4 

Сканер-1 

Другое оборудование (при наличии)  2 комплекта  
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Система тестирования и опроса activexpression 

Наличие специального комплекса для оборудования 

и оснащения кабинетов физики, биологии, химии  

да  

 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

     Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.Условия использования 

электронной информационно-образовательной среды обеспечивают 

безопасность хранения информации об участниках образовательных 

отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, 

используемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, при реализации программ среднего общего образования, 
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безопасность организации образовательной деятельности в соответствии 

с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает 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 образования, 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 планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

https://base.garant.ru/400274954/24975ac4e087d8084e1778ea7178fd42/#block_1000
https://base.garant.ru/75093644/86674d20d06c3956a601ddc16326e3a9/#block_1000
https://base.garant.ru/75093644/86674d20d06c3956a601ddc16326e3a9/#block_1000
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в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную 

среду (печать); 

• 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 аудио-, 

видеоустройств 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); 
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• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 

• включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением 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, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 
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• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения. 
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Общешкольное оснащение 

К общешкольному оснащению относится оборудование, не 

закрепленное за предметными кабинетами, использующееся в 

многопредметных и надпредметных проектах, создании единой 

информационной сети и управлении образовательным учреждением и пр. К 

данному оборудованию в большей степени относятся средства ИКТ, 

позволяющие производить сбор, хранение, обработку информации, а также 

обеспечивать ее представление, распространение и управление. Такое 

оборудование многофункционально, интегративно, оно используется для 

различных видов урочной и внеурочной деятельности, для торжественных 

актов школы, на межшкольных семинарах, для работы с родителями и 

общественностью.  

Таблица12. 

Помещения Имеется Необходимо Примеч. 

Актовый зал    Экран  

Ноутбук  

Проектор 

Информационно-

библиотечный центр 

Компьютер-2шт 

МФУ-1 шт 

Принтер-1 шт 

Ксерокс-1шт 

  

Учительская  Компьютер-

3шт 

МФУ-1шт 

 

Рекреация ЖК-телевизор 1шт   
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Административная 

зона 

Ноутбук – 3 шт.  

Компьютеры – 4 шт.  

МФУ – 3 шт.  

Принтеры (Ч/Б)- 2 

шт.  

Принтер (Цв.) – 2 шт.  

Сканеры – 1 шт.  

Копир -1шт.  

Фотоаппарат – 3 шт.  

Цифровая 

видеокамера – 1 шт.  

  

Социально-

психологическая 

служба 

Компьютер -1 шт 

Принтер-1 шт 

  

Бухгалтерия Компьютеры-2 шт 

Копир-2 шт 

Принтер с 

двухсторонней 

печатью - 1шт 

  

Кабинеты 

математики 

Компьютеры-1шт Интерактивные 

доски – 2шт.  

Необходима 

замена 
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(14,26) Ноутбук-1шт МФУ – 2 шт.  

Документ камеры – 2 

шт 

Проектор- 2шт 

устаревшего 

оборудовани

я  

Кабинеты истории и 

обществознания 

(12,20) 

Компьютер-1шт 

Проекторы -2шт 

Ноутбук-1шт 

МФУ -1шт 

Интерактивная 

доска-2шт 

МФУ-1шт 

 

Кабинеты 

информатики 

(9,18) 

Компьютеры – 22 

шт.  

Ноутбук – 1 шт.  

Принтеры – 2 шт.  

Сканер – 1 шт.  

Документ камера- 2 

шт.  

Интерактивные 

доски – 2 шт.  

Проекторы – 2 шт.  

Персональный 

компьютер 

ученика(ноутбук) -

27шт 

Цифровой 

 Необходима 

замена 

устаревшего 

оборудовани

я 
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фотоаппарат -1шт 

Диктофон 

цифровой- 1шт 

Кабинеты 

иностранного языка 

(23,25) 

Компьютеры-1шт 

Ноутбук -1шт 

Принтер-1шт 

Интерактивная 

доска-1шт 

Проектор -1шт 

Интерактивная 

доска- 1шт 

Проектор-1шт 

МФУ-2шт 

 

Кабинет биологии 

(13) 

Моноблок-1шт 

Проектор-1шт 

Интерактивная 

доска -1шт 

Документ-камеры-

1шт 

Биологическая 

микролаборатория -

6шт 

 

МФУ- 1шт  

Кабинет 

географии(21) 

Компьютер-1шт 

Проектор- 1шт 

Интерактивная 

доска-1шт 

Документ-камера -

1шт 
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Принтер 1шт. 

Кабинет химии(22) Моноблок -1шт 

Проектор-1шт 

Интерактивная 

доска -1шт 

Документ-камеры-

1шт 

Микроскоп с 

цифровой камерой-

4шт 

Точка доступа-1шт 

Нетбуки-6шт 

МФУ-1шт 

Принтер-1 шт 

Цифровой 

фотоаппарат -1шт 

Цифровые датчики- 

7 комплектов 

Акустическая 

система для 

аудитории -1шт 

 

  

 Моноблок- 1шт   
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Кабинет физики(30) 

Ноутбук -1шт 

Проектор-1шт 

Интерактивная 

доска -1шт 

Документ-камеры-

1шт 

Точка доступа-1шт 

Нетбуки-6шт 

МФ -1шт 

Цифровые датчики- 

3 комплекта 

Акустическая 

система для 

аудитории -1шт 

 

 

Кабинет ОБЖ 

Компьютер-1шт 

Проектор-1шт 

Принтер 1шт 

Телевизор-1шт 

  

Кабинеты 

технологии 

Компьютеры-2шт 

Проектор-1шт 

Проектор-1шт 

Нетбуки 

Швейная машина с 

цифровым 
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Таблица 13. 

№ 

№  

п/п 

 

Необходимые средства 

 

Необходимое 

количество 

средств 

 

Имеющиеся в 

наличии средства 

 

1. Мультимедиа проектор и экран 8 4 

2.  Принтер монохромный 10 6 

3.  Принтер цветной 2 2 

4  Фотопринтер 1 0 

5.  Цифровой фотоаппарат 4 4 

6.  Цифровая видеокамера 1 1 

7.  Графический планшет 2 1 

8.  Сканер 6 6 

9.  Микрофон 2 2  

10.  Музыкальная клавиатура 1 1  

11. Оборудование компьютерной  

сети 

1 1 

12. Конструктор, позволяющий создавать 

компьютерноуправляемые 

движущиеся модели с обратной 

1 0 

управлением.  
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связью 

13. Устройства глобального позици-

онирования 

1 0 

14. Цифровые датчики с интерфейсом 8 8 

15.  Цифровой микроскоп 12 1 

16. Доска со средствами обеспечи-

вающими обратную связь 

2 2 

17.  Интерактивная доска 18 7 

1

18. 

Операционные системы и служебные 

инструменты 

+ + 

1

19. 

 Орфографический корректор для   

текстов на русском и иностранном 

языках 

+ - 

20. Клавиатурный тренажер для русского 

и иностранного языков 

+ - 

21.  Текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами 

+ + 

22. Инструмент планирования дея-

тельности 

+ - 

23. Графический редактор для обработки 

растровых изображений 

+ - 

14. Графический редактор для обработки 

векторных изображений 

+ - 
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15.  Музыкальный редактор + - 

16. Редактор подготовки презентаций + + 

17.  Редактор видео + - 

18.  Редактор звука + - 

19. Геоинформационная система (ГИС) + - 

20. Редактор предоставления временной 

информации (линия времени) 

+  

21. Редактор генеалогических деревьев + - 

22. Цифровой биологический опре-

делитель 

+ - 

23.  Виртуальные лаборатории по учебным 

предметам 

+ - 

24.  Среды для дистанционного онлайн и 

офлайн взаимодействия 

+ + 

25. Среда для интернет публикаций + - 

26.  Редактор интернет сайтов + - 

27.  Редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений 

+  

28.  Разработка планов дорожных карт + + 

29.  Заключение договоров + + 

30.  Подготовка распорядительных 

документов учредителя 

+ + 
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31.  Подготовка локальных актов + + 

32.  Подготовка программ: «Инфор-

матизация» «Повышения ИКТ- 

компетентности участников об-

разовательного процесса» 

+ + 

 Отображение образовательного процесса в информационной среде 

33 Работа с базой данных АСИОУ + +  

34 Электронный журнал, интернет 

дневник 

+ +  

35 Осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления, социальных партнеров 

+ +  

36 Осуществляется методическая 

поддержка учителей 

+ +  

Компоненты на бумажных носителях 

37 Учебники, методическая и спра-

вочная литература 

100% +  

                                                           Компоненты на CD и DVD 

38 Электронные приложения к 

учебникам 

+ +  

7

77

77

77

77

77

77

49

. 

Электронные наглядные пособия + +  

5

0. 

Электронные тренажеры + -  

5

1. 

Электронные практикумы + -  

База сведений об учениках и сотрудниках 
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В  образовательном  учреждении  собрана  и  ведется  база  данных  о  

сотрудниках  и учащихся в программном продукте АСИОУ. 

Сайт школы 

Сайт работает на конструкторе школьных сайтов CMS 2, который отвечает 

требованиям ФЗ № 293, зарегистрирован в РусОбр;  постановления 

Правительства РФ от 10.07.2013 №582, приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785. Сайт работает с 

2009 года. 

Администрирование сайта осуществляется согласно положения «О 

школьном сайте» и приказа «Об администрировании сайта». Персональная 

информация об обучающихся защищена, согласия родителей на работу с 

персональными данными учащихся в сети Интернет собраны. 

С сайта можно перейти на официальные ресурсы нормативно-

правовой документации, педагогических сообществ, сайты по подготовке к 

ЕГЭ, ФГОС. 

 

 

Кадровыйкомпонент. 

 Эффективноедостижениеновыхобразовательныхрезультатоввкачествен

ноновомформатеинформационно-образовательной 

средывозможнотолькоприготовностипедагогическихработниковактивноиспо

льзоватьсовременныеИКТиИнтернет-практики,вовлекать вэтот 

процессвсехучастниковобразовательногопроцессаиуправлятькачественно 

инымсодержанием ресурсов. 

 Дляанализакадровогокомпонентапроводится анкетирование 

имониторингИКТ– 

компетентностей.Послеанкетированиявесьпедагогическийколлективразбивае

тсянагруппыповыявленнымпроблемамипоэтимпроблемамобучаетсявформеп

рактическихзанятий,семинаров.Кромеэтогоскаждымпедагогомведетсяиндив
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идуальнаяработапоегособственнойтраекторииразвития.Работанадформирова

ниемиразвитиемИКТ-компетентностейпедагоговпроводитсясистематически. 

 Вштатшколывведенановаядолжность–заместитель директора по 

ИКТ,которыйследитзатехникойипомогаетучителямпотехническимвопросам. 

 Естьпотребностьвучителе–тьюторе,которыйбудетработатьсучащимися, 

желающимиучаствовать  в дистанционных конкурсах, олимпиадах,проектах. 

Организационно-коммуникативныйкомпонентИОС. 

 Всовременномобществекоммуникация 

имеетбольшоезначение.ВшкольнойИОСнеобходимоорганизовать 

дистанционное взаимодействие 

педагогасучащимся,педагогаспедагогомнаосновесовременныхкоммуникацио

нныхтехнологий,вчастности,сервисовислужбсетиИнтернет.Необходимостьта

коговзаимодействиявозникает,впервуюочередь,приуправлениисамостоятель

нойработойучеников,приповышениикомпетентностейпедагогов. 

 Внастоящее 

времясуществуетнемалосредствкоммуникациипользователейспомощьюсети

Интернет и в сетиИнтернет. 

Обменинформацией спомощью электроннойпочты. 

 Увсехшколнашегорайонаестьоднотипныеадресаэлектроннойпочты,что

облегчаетобщениешколдругсдругом.Официальныйадресшколы: 

gav-yam1@rambler.ru. Наэтотадресприходятвсеофициальныесообщения. 

Общение педагогов с учащимися в сети Интернет. 

 Многиеучителяпринимаютдомашние,творческие,проектныеработыуча

щихсяпоэлектроннойпочте. 

Общение педагогов и родителей в сети Интернет. 

mailto:gav-yam1@rambler.ru.%20На
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 Общениеучителейи родителей организованона 

сайтеэлектронногодневникаdnevnik76.ru. 

Управленческийкомпонент. 

В аспектеуправленческойдеятельностиИОСшколы 

обеспечиваетвозможностьосуществлятьв электронной(цифровой)форме 

следующие виды деятельности: 

1. Планирование и организацияобразовательногопроцесса: 

 АСИОУ; 

 УчебныепланывMSExcel; 

 Расписаниеучебныхзанятий вMSExcel; 

 Информационныестенды:Учебныепланы,Расписание,Изменение в 

расписании; 

 Нормативныедокументы; 

 Рассылки по электроннойпочте; 

 Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в 

том числе - работ учащихся и педагогов, использование участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; 

 Сайт школы; 

 Локальная сетьшколы; 

2. Фиксацию хода образовательногопроцессаи 

результатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы: 

 АСИОУ; 

 Электронныйдневник (dnevnik76.ru); 



411 

 

 Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том 

числедистанционногопосредствомсетиИнтернет,возможностьиспользованияд

анных(аналитических, статистических и др.),формируемых в ходе 

образовательного в ходе образовательного процесса для решения задач 

управления образовательной деятельностью: 

 Электронныйдневник(dnevnik76.ru); 

 Контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет(ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся): 

 Контентнаяфильтрация; 

 Взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями; 

 Электроннаяпочта. 

3.2. 6. Описание необходимых изменений в имеющихся условиях 

Кадровые условия: 

 повысить квалификацию педагогов в области реализации ФГОС 

среднего общего образования, реализации ФОП СОО, применения в 

образовательной деятельности технологий деятельностного типа; 

 повысить квалификацию педагогов в области применения ИКТ-

технологий, использования интерактивного оборудования; 

 повысить квалификацию педагогов в вопросах организации 

проектной и исследовательской деятельности учащихся на уровне среднего 

общего образования; 
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 повысить число педагогов, участвующих в ииновационной 

деятельности; 

 повысить творческую активность педагогов (участие в 

профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях и др.). 

Финансовые условия: 

 активнее привлекать внебюджетные средства (участие в 

различных конкурсах на получение гранта); 

 стимулировать педагогических работников по показателям, 

достигнутым в профессиональной деятельности. 

Психолого-педагогические условия: 

 усилить сопровождение развития мотивационной, 

познавательной и эмоционально-волевой сфер обучающихся; 

 обеспечить социально-психологическое проектирование и экспертизу 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

 усилить сопровождение деятельности педагогов по вопросам 

формирования и развития УУД учащихся, учета индивидуальных 

особенностей учащихся старшей школы в учебной деятельности; 

 активизировать помощь педагогам, родителям и администрации в 

совершенствовании учебной деятельности; 

 создать психолого-педагогических условий для реализации 

индивидуального и дифференцированного подхода в учебной 

деятельности; 

 усилить деятельность по направлению «Психологическое 

сопровождение воспитательной деятельности, развития личности 

учащихся, их социализации» 

 в рамках психолого-педагогического сопровождения конкретизировать 

и реализовать следующие направления: «Сохранение и укрепление 

психологического здоровья учащихся», «Формирование ценности 
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здоровья и безопасного образа жизни», «Развитие экологической 

культуры». 

Материально-технические условия: 

 безусловно выполнять все санитарно-технические нормы; 

 оснастить кабинеты необходимым оборудованием. 

Информационно-методические условия: 

 оснастить информационно-библиотечный центр в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 приобрести учебники и учебно-методическую литературу, материалы 

по всем учебным предметам основной образовательной программы; 

 пополнить фонд дополнительной литературы: отечественной, 

зарубежной, классической, современной, научно популярной, научно-

технической; справочно-библиографическими и периодическими 

изданиями; собраниями словарей; литературой по социальному и 

профессиональному самоопределению учащихся; 

 создать интерактивный электронный контент по всем учебным 

предметам. 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий. 

 Программа развития школы 

 Программа мониторинга качества образования 

 Ежегодные планы работы школы 

 Целевые программы 

Ведущим механизмом повышения качества образования Средняя 

школа №1 считает развитие государственно-общественного управления, 

характерными чертами которого являются совместная деятельность 

государственных и общественных структур по управлению образовательным 

учреждением. Государственно-общественное управление находит отражение 

в реализации процедуры принятия решений, которая включает обязательное 
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согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий структурам, представляющим 

интересы участников образовательных отношений. В связи с этим к 

формированию системы условий могут быть привлечены различные 

участники образовательных отношений.  

 

3.2.8. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Таблица 14. 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

Формируемые 

условия 

Содержание деятельности Сроки Ответстве

нные 

Кадровые 

условия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовать курсовую подготовку 

педагогических и руководящих кадров по 

проблеме реализации ФГОС (с учётом 

внесённых изменений), ФОП СОО 

Организовать курсовую подготовку 

педагогов в рамках реализации проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

Организовать участие педагогических 

работников в семинарах, научно-

практических конференциях по вопросам  

реализации ФГОС СОО, ФОП СОО. 

 

План 

курсовой 

подготовк

и 

План 

курсовой 

подготовк

и 

01.09.2023

г.-

20.05.2025

г. 

Зам.директ

ора по 

УМР 

Зам. 

директора 

по УМР 

 

Зам.директ

ора по 

УМР 

 

Зам.директ



415 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-

педагогические 

Организовать индивидуальное 

консультирование педагогов по вопросам 

методического сопровождения реализации 

ФГОС СОО, ФОП СОО 

Проводить педагогические советы, 

совещания при директоре по проблемам и 

перспективам реализации ФГОС СОО, 

ФОП СОО 

 

Создать творческие группы учителей по 

методическим проблемам, связанным с 

реализацией ФГОС СОО, ФОП СОО 

 

Разработать диагностический 

инструментарий для выявления 

профессиональных затруднений педагогов 

в период перехода и на этапе реализации 

ФГОС СОО. 

 

Организовать работу постоянно-

действующего семинара «Реализация 

ФГОС, ФОП среднего общего образования 

в старшей школе». 

 

Разработать и реализовать модель 

психолог-педагогического сопровождения 

По запросу 

 

 

01.09.2023

г.-

20.05.2023

г. 

 

до 

01.09.2023

г. 

 

до 

31.12.2022 

 

 

 

до 

31.12.2022 

 

 

 

до 

ора по 

УМР 

 

Директор 

Зам.дир. 

поУМР 

 

Зам.дир.по

УМР 

 

 

Зам.дир. 

по УМР 

 

 

 

Директор 

Зам.дир. 

по УМР 

 

 

Педагог-
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условия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-

технические 

условия 

 

 

 

 

 

 

 

участников образовательных отношений в 

условиях введения ФГОС, ФОП среднего 

общего образования 

 

Создать пакет методик для диагностики 

уровня сформированности личностных 

результатов учащихся старшей школы. 

 

 

 

Разработать программу мониторинга 

уровня сформированности личностных 

результатов 

Обеспечить оснащённость школы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

ФОП СОО предметные кабинеты.  

 

Обеспечить соответствие материально-

технической базы реализации ООП СОО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательного учреждения приобрести 

необходимое противопожарное 

оборудование. 

31.12.2022

г. 

 

 

до 

31.12.2022 

г. 

 

 

 

до 

01.09.2023  

До 

01.09.2023 

 

 

до 

01.09.2023

г. 

 

 

 

 

психолог 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Директор 

 

 

Директор 
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Информацион-

но-

методические 

условия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечивать санитарно-гигиеническое 

благополучие образовательной среды:   

 

Провести ревизию  интерактивного 

электронного образовательного контента 

по всем учебным предметам, в том числе, 

отражающий содержание предметных 

областей, представленное учебными 

объектами, которыми можно 

манипулировать, и процессами, в которые 

можно вмешиваться. 

  

Обеспечивать контролируемый доступ 

участников образовательной деятельности 

к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

Организовать сопровождение  педагогов в 

вопросах использования ФГИС «Моя 

школа»для организации различных 

направлений деятельности школы 

 

Обеспечить широкий, постоянный и 

устойчивый доступ для всех участников 

образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы. 

до 

01.09.2023

г. 

до 

01.09.2023

г. 

 

 

 

 

 

01.09.2023

-

20.05.2025 

 

до 

01.04.2023

г. 

 

 

01.09.2023

-

20.05.2025 

 

Директор 

 

 

Зам. 

директора 

по ИКТ 

 

 

 

 

 

Зам.дирек. 

по ИКТ 

 

Зам. 

директора 

по ИКТ 

 

 

Директор  

Зам.дирек. 

по ИКТ 
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Использовать электронный. 

документооборот в образовательной 

деятельности (включая, электронный 

журнал, дневник, мониторинг и 

внутришкольный контроль). 

Использовать  дистанционное 

взаимодействие участников 

образовательных отношений, в том числе 

на платформе «Сферум»  

Укомплектовать  учебно-методической 

литературой, учебниками по всем 

учебным предметам из расчёта не менее 

одного учебника в печатной и 

электронной форме на каждого 

обучающегося в соответствии с ФПУ 

Использовать оборудование Центра 

«Точка роста», мобильного класса, ШИБЦ  

для организации образовательной 

деятельности, в том числе проектной и 

учебно-исследовательской 

 

Пополнить фонд дополнительной 

литературы : 

-отечественной 

-зарубежной 

 

01.09.2023

-

20.05.2025 

 

 

01.09. 2023 

– 

20.05.2025 

до 

01.09.2023

г. 

 

 

 

01.01.2023

-

20.05.2025

г. 

 

 

до 

01.09.2023 

 

 

 

Директор  

Зам.дир. 

по ИКТ 

 

Зам.дир. 

по ИКТ 

 

Директор 

Зав. 

библиотек

ой  

 

 

Зам. 

директора 

по ИКТ 

 

 

 

Директор 

Зав. 
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Финансовые 

условия 

-научно-популярной 

-научно-технической 

Приобрести: 

-справочно-библиографические и 

периодические издания; 

-собрание словарей; 

-литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению. 

Определить объём расходов, необходимых 

для реализации ООП ООО и достижения 

планируемых результатов, а также 

механизма их форматирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

01.01.2023

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

библиотек

ой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

3.2.9. Контроль состояния системы условий реализации 



420 

 

основной образовательной программы 

Инструментами контроля являются: 

 мониторинг реализации промежуточных этапов разработанного 

графика по формированию необходимой системы условий; 

 оценка соответствия условий требованиям ФГОС СОО и других 

нормативных документов. Проводится в соответствии с внутришкольной 

программой ежегодного мониторинга качества образования.  

Таблица 15. 

Организация ежегодного внутришкольного контроля условий 

реализации основной образовательной программы  

среднего общего образования 

Показатели Анализируемые 

документы и другие 

объекты контроля 

Мероприятия по 

контролю 

Параметр

ы 

Соответст

вие кадровых 

условий 

обязательным 

требованиям 

 Штатное 

расписание, договоры, 

сведения об 

укомплектованности 

штатов, график 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации, личные 

дела педагогических 

работников, включающие 

документы о 

прохождении курсов 

Анализ 

документов, 

собеседование с 

педагогами. 

Анкетирование 

родителей 

обучающихся  10, 11  

классов с целью 

определения уровня 

удовлетворённости 

процессом 

имеется /  

не 

имеется 

 

соответст

вует / не 

соответствует 
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повышения 

квалификации, 

аттестационные листы 

 Протоколы 

заседаний МС, МО, 

кафедр, педсоветов, 

проблемных групп 

 План методической 

работы 

 Индивидуальные 

планы повышения 

профмастерства педагогов 

 Экран творческой 

активности педагогов 

 Аналитические 

справки о посещённых 

администрацией уроках и 

внеурочных занятиях 

 материалы 

внутришкольного 

мониторинга  ключевых 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов 

преподавания в школе. 

Анкетирование 

педагогов на предмет 

их готовности к 

реализации ФГОС в 

старшей школе, 

выявление 

педагогических 

затруднений. 

Соответст

вие 

Кабинеты, 

помещения для 

Анализ 

оснащённости учебных 

имеется / 

не 
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материально-

технических 

условий 

обязательным 

требованиям. 

проведения учебных, 

практических и 

лабораторных занятий 

кабинетов, помещений 

для проведения 

практических и 

лабораторных занятий 

имеется 

 

соответст

вует/не 

соответствует 

Соответс

твие психолого-

педагогических 

условий 

обязательным 

требованиям 

План работы 

психолога. 

Материалы 

внутришкольного 

мониторинга 

психологического и 

физического здоровья 

детей. 

Анализ 

документов, 

собеседование со 

специалистами 

психологической 

службы. 

Анкетирование, 

опрос участников 

образовательной 

деятельности 

(определение уровня 

удовлетворённости 

реализуемым в школе 

психолого-

педагогическим 

сопровождением). 

имеется / 

не 

имеется 

 

 

 

соответст

вует /не 

соответствует 

Соответст

вие  

информационно-

образовательно

й среды 

обязательным 

Наличие 

технологических средств 

(компьютеров, баз 

данных, 

коммуникационных 

каналов, программных 

Анализ списка 

учебников, 

используемых в 

образовательном 

процессе, фонда 

печатных и 

имеется /  

не 

имеется 

 

соответст
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требованиям. продуктов); 

сайт; утверждённый 

список учебников, 

используемых в школе; 

укомплектованность 

печатными и 

электронными 

информационно-

образовательными 

ресурсами; оснащение 

учебных кабинетов 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов, сайта школы 

вует /не 

соответствует 

 

4. Лист регистрации изменений и дополнения в основную 

образовательную программу. 

Все изменения, дополнения, вносимые в основную образовательную 

программу среднего общего образования проходят процедуру рассмотрения 

и 

согласования с коллегиальными органами по аналогии с процедурой 

утверждения. 

Все изменения, дополнения, вносимые в основную образовательную 

программу среднегообщего образования утверждаются приказом директора 

«Средней школы №1». 

Основания для внесения изменений в основную образовательную 

программу среднего общего образования: 

 изменение норм федерального и регионального законодательства; 

 изменение содержания образования, обусловленные 
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государственным заказом либо; 

 запрос участников образовательной деятельности; 

 изменение условий реализации основной образовательной 

программы 

Все утверждённые изменения в основную образовательную программу 

среднего общего образования в десятидневный срок размещаются на 

официальномсайте «Средней школы№1». 

     Изменения вносятся в лист регистрации изменений. 
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