
1 

 
 



2 

 

Структура основной образовательной программы 

1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

стр 

1.1. Пояснительная записка 4 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  основной  образовательной 

программы  среднего общего образования 

6 

1.2.1 Планируемые личностные результаты освоения ООП 6 

1.2.2 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 7 

1.2.3 Планируемые предметные результаты освоения ООП 9 

 Русский язык 10 

Литература 12 

Иностранный язык 13 

История 16 

География  17 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 21 

Право 19 

Обществознание 20 

Информатика 21 

Физика 22 

Химия 22 

Биология 22 

Физическая культура 23 

Астрономия 23 

Основы безопасности жизнедеятельности 23 

Технология 25 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

27 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 

32 

2.1 Программа развития УУД   при получении  среднего общего образования, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно- 

исследовательской и проектной деятельности 

33 

2.1.1  Цели и задачи, включающие учебно- исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных 

действий, описание места Программы и ее роли реализации требований  ФГОС 

СОО 

33 

2.1.2  Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 

места УУД в структуре образовательной деятельности.  

33 

2.1.3   Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 35 

2.1.4  Описание особенностей  учебно- исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

37 

2.1.5  Описание основных направлений учебно - исследовательской и проектной 
деятельности  обучающихся 

37 

2.1.6  Планируемые результаты учебно - исследовательской и проектной деятельности  

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

37 

2.1.7   Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе системы организационно- методического и ресурсного 

обеспечения учебно – исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

38 

2.1.8  Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

40 

2.2. Программы   отдельных учебных предметов 41 

 Русский язык 41 

 Литература 41 

 Иностранный язык 42 

 История 43 



3 

 

 Обществознание 44 

 География 45 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  45 

 Информатика 46 

 Биология 51 

 Физика 52 

 Химия 53 

 Физическая культура 54 

 Основы безопасности жизнедеятельности 54 

 Технология 55 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  57 

2.3.1  Цель и задачи духовно- нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

57 

2.3.2  Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного развития, 
воспитания и социализации  

58 

2.3.3  Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно- нравственного развития, восптиания и социализации 

обучающихся 

59 

2.3.4  Модель организации работы по духовно - нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

66 

2.3.5  Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

66 

2.3.6  Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов  

воспитательного процесса и социальных институтов 

68 

2.3.7  Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации,  

осуществляющей образовательную деятельность 

70 

2.3.8 Описание форм и методов формирования у обучающихся  экологической культуры,  

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия  по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

71 

2.3.9 Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей                      

( законных представителей) обучающихся 

74 

2.3.10  Планируемые результаты духовно- нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации,  формирования 
безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

75 

2.3.11  Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

76 

2.4  Программа коррекционной работы 79 

2.4.1  Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

79 

2.4.2  Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий 
под руководством специалистов 

80 

2.4.3  Система комплексного психолого- медико- социального сопровождения  и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

82 

2.4.3  Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии. 

85 

2.4.5  Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

86 

3. Организационный раздел основной образовательной программы 

 

88 

3.1 Учебный план  среднего общего  образования 90 

3.2  План внеурочной деятельности 91 



4 

 

3.3  Система условий реализации основной образовательной программы 91 

3.3.1  Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

91 

3.3.2.  Психолого- педагогические условия реализации основной образовательной 
программы 

93 

3.3.3  Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

95 

3.3.4.  Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

96 

3.3.5  Информационно- методические условия реализации основной образовательной 

программы 

96 

3.3.6.  Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
основной образовательной программой среднего общего образования 

97 

3.4.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 98 

3.5.  Разработка сетевого графика ( дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

99 

3.6  Разработка контроля состояния системы условий 100 

3.7 

 

  

Сведения об учебниках 101 

 

I.  Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего образования 

 
1.1. Пояснительная записка 

         Основная образовательная программа среднего общего образования  МБОУ «СОШ №1 им.Н.Н. 

Яковлева» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего  общего образования к структуре основной  образовательной программы (ООП) и  определяет  
содержание, организацию образовательного процесса на ступени среднего общего образования, направлена на 

информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

В 10-11 классах обучается 52 ученика. В целях реализации среднего общего образования с учетом требований к 

соблюдению мер санитарно-эпидемиологической безопасности, на  основании  постановления главного 

санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических  правил СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры  для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», приказа МКУ «УООР» РС(Я) от 18.08.2020 №02-09/443, решения педагогического 
совета школы (протокол №_7от 24.08.2020г), минимизации прямых контактов обучающихся  образовательное 

учреждение выбрало наиболее оптимальную форму организации образовательного процесса - смешанное 

обучение, когда аудиторные занятия чередуются с дистанционным обучением по учебному графику, 

утвержденной школой.  В августе месяце провели разъяснительную работу с родителями через классных 

руководителей и разместили на своем сайте информацию о разработанной модели обучения и разработали 

график учебы с учетом имеющихся площадей, загруженности школы и нагрузки педагогов. 
На третьем уровне обучения сформированы  10 и 11 классы  универсального профиля.  

Образовательная программа  направлена на  усиление и дифференцированный подход к учению, 

удовлетворяющей запросам старшеклассников в освоении предметов с учетом их дальнейшей ориентации 

на получение профессии и плановую подготовку выпускников к государственной итоговой аттестации - 

ЕГЭ. Универсальный уровень разработан с ориентацией на плановую подготовку к ЕГЭ и получение 

профессии с учетом интересов обучающихся и  их родителей (законных представителей), поэтому в 10 
классе на углубленном уровне будут изучаться предметы: русский язык, математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия) и информатика, в 11 классе – математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия)  и информатика. На базовом уровне изучаются:литература, 

английский язык, физика, история, обществознание, физическая культура, ОБЖ, индивидуальный проект по 

информатике (элективный курс); астрономия (в 10кл.); русский язык в 11 классе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на реализацию образовательных 

программ элективных курсов, позволяющих углубить, расширить знания и совершенствовать умения 

школьников по основным разделам курсов обязательной части, для эффективной подготовки выпускников  к 

государственной итоговой аттестации, на расширение знаний и совершенствование умений обучающихся. 

Предмет «Культура народов Республики Саха (Якутия)» способствует формированию основ российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за Родину, российский народ и историю России, осознанию 
своей этнической и национальной принадлежности; формированию ценностей многонационального 
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российского общества; становлению гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

Изучение  исторического,  литературного и другого материала способствует воспитанию патриотических 
чувств, чувства любви, восхищения и гордости к родному краю, что не оставляет никого быть равнодушным 

к проблемам малой родины и вырабатывает активную жизненную позицию.  

Обучение ведется на русском языке.  Форма обучения: очная.  При обучении детей в актированные дни 

и дни карантина, при чрезвычайных ситуациях реализация образовательной программы   
осуществляется с применением  дистанционных технологий. Применяется смешанная форма 

дистанционного обучения. 

1.1.2. Правовая основа разработки образовательной программы. 

Нормативно- правовой и документальной основой Программы являются: 

 Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ МО и Н РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 28.05.2020 г. №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

  Санитарные правила 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

 Методические рекомендации Минпросвещения России от 20.03.2020 № б/н по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 Письмо Министерства  Просвещения  РФ от 09.10.2020 № ГД-1730/03 «О рекомендациях по 

корректировке образовательных программ»; 

 Устав  образовательного учреждения. 
Настоящая образовательная программа является основным нормативным документом, который 

определяет приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации, учебно-

методического обеспечения образовательного процесса в МБОУ СОШ № 1, реализующей 

общеобразовательные программы среднего общего образования. 
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, 

изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании” 

 гуманистический характер образования; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, 

религиозной и социальной принадлежности. 

Содержание основной образовательной программы среднего общего образования формируется с учётом: 

государственного заказа: 

 создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии с 
государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, 

функционально-грамотной, устойчиво развитой личности; 

социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам быть конкурентоспособными и 

востребованными в обществе в соответствии с требованиями времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и развития 

разнообразных способностей детей; 

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование навыков 

здорового образа жизни; 

https://vip.1zavuch.ru/
https://vip.1zavuch.ru/
https://vip.1zavuch.ru/
https://vip.1zavuch.ru/
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заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования; 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 сохранение здоровья. 

       В соответствии с ФГОС общего образования в основе  создания и реализации основной образовательной 

программы лежит  системно-деятельностный подход, который  предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, роста творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся  в системе 

образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и намеченную 

цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его участников 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития юношей и девушек 15—18 лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для основной школы, к овладению этой учебной 

деятельностью на ступени старшей  школы  в форме учебного исследования, самостоятельного 

познавательного поиска, постановки учебных целей,  самостоятельного контроля и оценки действий, инициативы 

в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне благодаря развитию рефлексии общих способов 

действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к  способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй  перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной, исследовательской. 

Программа адресована: 

 учащимся и их родителям для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

работы школы; 

 учителям для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

 администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися ООП; для регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации и др.); 

 учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания образовательных результатов ОУ в 

целом; для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, 

условий и результатов образовательной деятельности ОУ. 

 Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости путем эффективного использования ресурсов образовательного учреждения. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение следующих задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям государственного 

образовательного стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
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 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися, 
в том числе и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы;  

 формирование и развитие у школьников личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

 развитие и воспитание личности путем освоения им духовно-нравственных, гражданско-патриотических, 

трудовых, экологических и эстетических ценностей; 

 развитие личности учащегося  старшей школы, психофизически, духовно и социально здорового человека, 

владеющего теоретическими и практическими умениями и навыками сохранения и укрепления своего здоровья и 

здоровья окружающих; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей учреждений дополнительного образования детей;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, конкурсов научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности школьников. 

В соответствии с требованиями Стандарта в школе создана комфортная развивающая образовательная среда, 

обеспечивающая  качественное образование, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся; гарантирующая охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья  

обучающихся.  Комфортная среда по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам. 

Таким образом, инновационная деятельность МБОУ «СОШ №1им.Н.Н. Яковлева» направлена на овладение 
педагогами современными технологиями. Система воспитательной работы в школе ориентирована на личностное 

развитие ребёнка. Для реализации возможностей учащихся в сфере дополнительного образования в школе 

работают кружки, секции. Школа  имеет укомплектованный штат педагогических работников. Специфика 

педагогических кадров определяется высоким уровнем профессионализма, большим инновационным 

потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей.  

Педагоги владеют современными образовательными технологиями.  

Специфика контингента учащихся определяется тем, что большинство имеют средний уровень 

сформированности УУД: адекватную мотивацию учебной деятельности; владеют умениями решать 

математические, лингвистические и другие задачи; произвольно регулировать свое поведение и деятельность; 

организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учениками  в парах или в группах с 

распределением функций и разделением ответственности за конечный результат; могут использовать эталоны 
обобщенных способов действий. Учащиеся и родители отмечают благоприятный психологический климат в 

школе и доброжелательную атмосферу.  Родители   удовлетворены качеством предоставляемых образовательных 

услуг.  

Таким образом, в школе  созданы условия, позволяющие на новом этапе развития решать проблемы обеспечения 

качества образования и его доступности. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

1.2.1 Планируемые личностные результаты освоения ООП. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

прослеживаются через участие обучающихся в разных видах деятельности, что дает возможность школьникам 

приобрести общественно-полезный социальный опыт, в ходе которого обучающийся сможет: 

 овладеть основами  понятийного мышления (освоение  содержательного обобщения, анализа, 

планирования, контроля и рефлексии учебной  деятельности); 

 сформировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений;  

 научиться самостоятельно строить отдельные индивидуальные  образовательные маршруты с учетом 

устойчивых учебно-познавательных интересов (определять образовательные цели, намечать пути их достижения, 

искать способы возникающих образовательных задач, контролировать и оценивать свою деятельность, по 

необходимости обращаться за экспертной оценкой к сверстникам и взрослым); 

 сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достижение в нем взаимопонимания;  

 освоить социальные нормы, правила поведения в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; сформировать основы социально-критического мышления; получить опыт участия в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 
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 формировать нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам; 

 сформировать ценность  здорового и безопасного образа жизни; усвоить правила индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и правил поведения на дорогах. 

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным  учреждением 

самостоятельно с помощью анкетирования разных субъектов образовательного  процесса, наблюдений, 

показателей  деятельности  образовательного  учреждения. Образовательные  результаты этой группы могут  

описываться либо с помощью содержательных характеристик, либо с помощью статистических данных по 

образовательному учреждению за определенный промежуток времени. 

1.2.2 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

представляют собой набор основных  ключевых компетентностей, которые должны быть сформированы в ходе 
освоения обучающимися разных форм и видов деятельности, реализуемых в ООП. 

На данном этапе среднего  общего  образования ключевые  компетентности проявляются: 

в компетентности решения проблем (задач) как основы системно - деятельностного  подхода в образовании: 

компетентность в решении задач  (проблемная компетентность) – способность видеть, ставить и решать задачи. 

Основные группы способностей и умений: 

 –  планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять необходимые ресурсы; 

 – производить требуемую последовательность действий по инструкции; при необходимости уточнять 

формулировки задачи, получать недостающие дополнительные данные и новые способы решения; 

 – выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности на задачи с 

аналогичным условием; выдвигать и проверять гипотезы, систематически пробовать различные пути решения; 

 – выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; сравнивать характеристики 

запланированного и полученного продукта; оценивать продукт своей деятельности на основе заданных 
критериев; видеть сильные и слабые стороны полученного результата и своей деятельности, воспринимать и 

использовать критику и рекомендации других, совершенствовать результаты решения конкретной задачи и свою 

деятельность. 

В информационной компетентности как способности решать задачи, возникающие в образовательном и 

жизненном контексте с адекватным применением массовых информационно-коммуникативных  технологий. 

Основные группы способностей и умений: 

1) исходя из задачи получения информации: 

 планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать способы получения 

информации; обращаться к поисковым системам интернета, к информированному человеку, к справочным и 

другим бумажным и цифровым источникам – гипермедиа-объектам: устным и письменным текстам, объектам со 

ссылками и иллюстрациями на экране компьютера, схемам и планам, видео- и аудиозаписям, интернет-сайтам и 
т.д.; проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты;  

 находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения слова или фразы; 

основную тему или идею; указание на время и место действия, описание отношений между упоминаемыми 

лицами событий, их объяснение, обобщение, устанавливать связь между событиями; 

 оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора (негативное или позитивное 

отношение к событиям и т. д.) и использованные им приемы (неожиданность поворота событий и т. д.),  

 выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения поставленной задачи; 

отсеивать лишние данные; 

 обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать вопросы к учителю 

(эксперту) с указанием на недостаточность информации или свое непонимание информации;  

 сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и находимую во внешних 
источниках (в том числе информацию, представленную в различных формах – в тексте и на рисунке и т. д.); 

выявлять различие точек зрения, привлекать собственный опыт; 

2)исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения: 

 планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст, рисунок, схема, 

анимация, фотография, видео, звук, личная презентация) представления информации и инструментов ее создания 

и организации (редакторов) и использовать их для обеспечения максимальной эффективности в создании 

сообщения и передаче смысла с помощью него; 

 обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): преобразовывать запись устного 

сообщения (включая презентацию), интервью, дискуссии в письменный текст, формулировать выводы из 

изложенных фактов (в том числе в различных источниках), кратко резюмировать, комментировать, выделять 

отдельные линии, менять повествователя, иллюстрировать, преобразовывать в наглядную форму; 

 создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и зафиксированных на 

изображениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать в графической форме схемы и планы наблюдаемых 

или описанных объектов и событий, понятий, связи между ними; 

 фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения (решение математической 

задачи, вывод из результатов эксперимента, обоснование выбора технологического решения и т. д.); 
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 участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других участников, их позиции и т.д., 

ставить задачи коммуникации и определять, какие результаты достигнуты; 
3)  исходя из задачи проектирования объектов и событий, включая собственную деятельность, создавать проекты 

и планы в различных формах (текст, чертеж, виртуальная модель); 

4) исходя из задачи моделирования и прогнозирования, ставить виртуальный эксперимент. 

 5) исходя из задачи записи (фиксации) объектов и процессов в окружающем мире выбирать правильные 

инструменты и действия такой фиксации, фиксируя необходимые элементы и контексты с необходимым 

технологическим качеством, в том числе фиксировать ход эксперимента, дискуссии в классе и т. д.; 

В коммуникативной компетентности как способности ставить и решать определенные типы задач 

социального, организационного взаимодействия: определять цели взаимодействия, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы взаимодействия партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, оценивать успешность взаимодействия, быть готовым к осмысленному изменению собственного 

поведения. 
Основные группы способностей и умений: 

 –  способность к инициативной организации учебных и других форм сотрудничества, выражающаяся в 

умениях:  

 привлекать  других людей (как в форме  непосредственного взаимодействия, так и через их авторские 

произведения) к совместной постановке целей  и их достижению;  

 понять и принять другого человека, оказать необходимую ему помощь в достижении  его целей; 

 оценивать  свои и чужие действия в соответствии  с их целями, задачами, возможностями, нормами  

общественной  жизни; 

– способность к пониманию и созданию культурных текстов, выражающаяся в умениях: 

 строить адресованное письменное или устное развернутое высказывание, удерживающее предметную 

логику, учитывающее разнообразие возможных точек зрения по данному вопросу; 

 читать и осмысливать культурные тексты  разного уровня сложности  с разными стилевыми и иными 

особенностями, продолжая их собственную внутреннюю логику; 

 оценивать свои возможности в понимании  и создании культурных текстов, искать и осваивать  недостающие  

для этого  средства. 

  –  способность к взаимодействию с другими  людьми, выражающаяся в умениях: 

 осознавать и формулировать цели совместной деятельности, роли, позиции и цели участников, учитывать 

различия и противоречия в них; 

  планировать взаимодействие (со своей стороны и коллективно); 

  оценивать ход взаимодействия, степень достижения промежуточных и конечных результатов. 

  – способность к разрешению  конфликтов, выражающаяся в умениях:  

 находить пути разрешения конфликта, в том числе в качестве третьей стороны, способы поведения в 
ситуации неизбежного конфликта и столкновения интересов, достижения компромисса; 

В учебной  компетентности как способности обучающихся самостоятельно и инициативно создавать средства 

для собственного продвижения в обучении и развитии (умение  учиться), выстраивать свою образовательную 

траекторию, а также создавать необходимые для собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать. 

Умение  учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности: 

- строить собственную индивидуальную образовательную программу на последующих этапах  

образования; 

- определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит движение по 

определенной  самим обучающимся  траектории; 

- оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении  этих целей; 

- обладать развитой способностью к поиску  источников восполнения этих  дефицитов; 
- проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, использовать продуктивные 

методы рефлексии. 

Данная  группа образовательных результатов может  быть  проверена и оценена  образовательным  учреждением 

самостоятельно как с помощью специальных контрольно-измерительных материалов, носящих интегрированный 

характер, так и в ходе оценки результатов  других видов деятельности (проектной, исследовательской, 

творческой и т.п.)  

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП. 

 Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования представляют собой систему культурных  предметных способов и средств действий в определенной  

предметной области и могут быть получены как в учебной деятельности обучающихся, так и в других видах: 

проектной, исследовательской, творческой и т.п. В каждом учебном предмете выделяются  несколько 

содержательных линий, внутри которых определяются ведущие умения, которые и подвергаются оцениванию. 
Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые предъявляются обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют  в том, 

достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускников. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном 

учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 
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которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя. 
Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 

портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих 

зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня.  

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля. Основные 

цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 

высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, 

от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке обучающихся. 

Русский язык 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров 
(тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля 

обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении 

текста; 

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

принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

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

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

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

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

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними;  
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- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

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

русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

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

диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в 

прослушанном тексте; 

-  проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию; 

-  сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять 

их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

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

деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 

Выпускник на профильном уровне научится: 

- воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

- рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

- анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

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

русского языка); 

- отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

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

диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в 

прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию; 

- оценивать стилистические ресурсы языка; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять 

их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
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- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

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

деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 

         Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться: 

- проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

- выделять и описывать социальные функции русского языка; 

- проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и использовать 

его результаты в практической речевой деятельности; 

- анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

- характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

-  проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, статьи, 

рецензии, резюме; 

- проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-стилевой и 

жанровой принадлежностью; 

- критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

-  выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

- осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

- использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

- проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

- редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; 

- определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры речи. 

Литература 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух 

или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как 

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

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 
взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

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

художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его 

развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении 

(включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с 

точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, 

выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической 

развязкой, открытым или закрытым финалом); 
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• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, 

что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, 

аллегория, гипербола и т.п.); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурноисторической эпохе (периоду); 

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

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов 

литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

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

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 

(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 
произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

- об историко-культурном подходе в литературоведении; 

- об историко-литературном процессе XIX и XXвеков; 

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

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

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и 
отечественной культуре; 

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Выпускник на профильном уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в соответствии с 

материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

- в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) и 

отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 

(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст; 

- ориентироваться в историко-литературном процессе XIX-XX веков и современном литературном 

процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах (уметь 

определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения в конкретном тексте, в том 

числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и 
взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футуристов, сторонников 

«гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литературных героев, 

а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия произведений 

читателями в исторической динамике; 

- обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного чтения): 

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата литературоведения и 

литературной критики, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения на 
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разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурноисторической эпохе (периоду); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно определяя 

их тематику, методы и планируемые результаты; 

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

ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и др.). 

Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться: 

- опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе современного, 

на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX—XXI вв.; 

-  пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного процесса, в 

том числе современного, в его динамике; 

-  принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних школах и 

пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты 

своих исследований в виде научных докладов и статей в специализированных изданиях. 

Иностранный язык ( английский язык). 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

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

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

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

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров 

монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным 

произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

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

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

задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

- Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

принятой в стране/странах изучаемого языка; 

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

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

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

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

речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
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Фонетическая сторона речи 

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

содержание речи»; 

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

ситуации. 

Лексическая сторона речи 

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

«Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, 

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

Грамматическая сторона речи 

- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

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

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах); 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

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

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

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

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

school party) и нереального характера (Conditional II - If I were you, I would start learning French); 

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

- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents); 

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

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

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

- употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do something; 

- использовать косвенную речь; 

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

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

-  употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, 

Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени - to be going 

to, Present Continuous; Present Simple; 

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

shall, could, might, would); 

-  согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

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

вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

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

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

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 



16 

 

Говорение, диалогическая речь 

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

комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

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

стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

- Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем 

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

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

страдательного залога; 

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

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

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

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

- употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ... nor; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 

предложениях. 

История 

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

Выпускник на базовом  и профильном уровне научится: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

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

единиц; 

- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

- представлять культурное наследие России и других стран; 

- работать с историческими документами; 

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

- критически анализировать информацию из различных источников; 
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- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

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

информации; 

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

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

интернет-ресурсов; 

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

- читать легенду исторической карты; 

- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 

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

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их 

современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом  и профильном уровне получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, 

выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; 

- определять место и время создания исторических документов; 

- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и 

других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей России и ведущих 

зарубежных стран; 

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических 

событий, войн и революций; 

- использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной 

истории и привязки их к месту и времени; 

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

карту; 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей 

ХХ века; 

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с 

опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение исторической 

терминологией; 

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

- применять полученные знания при анализе современной политики России; 

- владеть элементами проектной деятельности. 

География 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

- определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, 

явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

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

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 

- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

- выявлять закономерности и тенденции развития социально экономических и экологических процессов и 

явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

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

- выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 
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- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

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

- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира; 

- объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их частей;  

- характеризовать географию рынка труда; 

- рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, 

регионов мира; 

- анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 

- характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

- приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

- определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель 

внутреннего валового продукта; 

- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации в 

современных условиях функционирования экономики; 

- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

- оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и 

политических отношений; 

- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового 

хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между собой, 

делать выводы на основе сравнения; 

- переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения 

географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

- составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных стран 

и регионов мира; 

- делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

- выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

- давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической 

оболочке; 

- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на безопасность 

окружающей среды; 
-  оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

- прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных 

отношений; 

- оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира; 

- оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами, происходящими в мире; 

- оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

- оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

- анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

- анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий; 

- выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль 

в международном географическом разделении труда; 

- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 

- давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

 

Право 

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

Выпускник на базовом и профильном  уровне научится: 
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- опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

- выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

- характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

- различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как вида 

социальных норм; 

- различать субъекты и объекты правоотношений; 

- дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

- оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, делать 

соответствующие выводы; 

- оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в 

Российской Федерации; 

- характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, определяющий 

государственное устройство Российской Федерации; 

- осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав и свобод 

другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

- формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государством и 

человеком; 

- устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской Федерации;  

- называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; различать 

функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации; 

- выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в Российской 

Федерации; 

- описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

- характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

- объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в Российской 

Федерации; 

- характеризовать и классифицировать права человека; 

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека; 

- характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое право как 

ведущие отрасли российского права; 

- характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

- иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

- иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды гражданско-

правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора; 

-  иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

- характеризовать права и обязанности членов семьи; 

- объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

-  характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих правоотношений; 

- раскрывать содержание трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

- иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к дисциплинарной 

ответственности; 

- различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 

административной ответственности; 

- дифференцировать виды административных наказаний; 

- дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

- выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- различать права и обязанности налогоплательщика; 

- анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, уголовными 

и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 

-  различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 
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- высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права; 

- различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом  и профильном уровне получит возможность научиться: 

- различать предмет и метод правового регулирования; 

-  выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

- различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в рамках других 

отраслей права; 

- выявлять особенности референдума; 

- различать основные принципы международного гуманитарного права; 

- характеризовать основные категории обязательственного права; 

- целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

- выявлять способы защиты гражданских прав; 

- определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

- различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

- описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

- соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

- применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов. 

Обществознание 

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

образования: 

Выпускник на базовом и профильном  уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Выделять черты социальной сущности человека; 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте 

возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни 

человека.
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Общество как сложная динамическая система 

- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать 

свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации;  

- иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия   

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

- сформированность представлений о социальных,  культурных и исторических факторах становления 

математики и информатики; сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

- сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

- сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 
- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в 

обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных 

технологий; принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны отражать: 

Математика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 
моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимания возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

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

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных ииррациональных, показательных, 

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

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

неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

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

свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 
геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

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

Информатика (базовый уровень): 

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

мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости формального описания 

алгоритмов; 
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких 

программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 
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5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке 

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

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

11.4. Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

- сформированность основ целостной научной картины мира; формирование понимания взаимосвязи и 

взаимозависимости естественных наук; 

- сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, 

технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

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

мотивации обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную 

информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки"должны отражать: 
Физика (базовый уровень): 

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

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; 

уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 
физических явлений в природе и принятия практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из 

разных источников. 

Химия (базовый уровень): 

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

химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; 

уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать 
выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по химическим 

формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из 

разных источников. 

Биология (базовый уровень): 

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

понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях 

живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка 

антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные 

биологические задачи; 



23 

 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из 

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

Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура 

Изучение учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и 

"Физическая культура" должно обеспечить: 

- понимание и принятие ценности человеческой жизни, личной ответственности за собственную жизнь и 

здоровье; 

- сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, понимание рисков и угроз 
современного мира; 

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера; 

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а 

также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

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

Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и 

"Физическая культура" должны отражать: 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних 
угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотивации к военной службе и 

защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности; 

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 
7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам, пагубно влияющим 

на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, в том 

числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также используя различные информационные источники; 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели 

личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 
воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной 

службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах,о травлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Физическая культура 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 
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5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта; активное 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Технология 

1) освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном развитии; 

научной организации производства и труда; методах творческой, проектной деятельности; способах 

снижения негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье 

человека; путях получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

2) овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 
изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

3) развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к самостоятельному 

поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере технологической 

деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; 

навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности; 

4) воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, 

ответственного отношения к труду и результатам труда; 

5) формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и 

услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

        Результатом реализации основной образовательной программы среднего общего образования должна 
стать «модель» (образ) выпускника. 

       Модель выпускника - совокупность качеств и умений, сформированных в результате реализации 

образовательной программы школы. Образ выпускника является главным целевым ориентиром в учебно-

воспитательной работе с обучающимися. Качества, которые должны быть сформированы у выпускников 

школы в соответствии с задачами среднего общего образования.  

       Наш выпускник - конкурентоспособный по уровню и качеству знаний, умений и навыков, 

толерантный, здоровый, адаптированный в социальной среде Гражданин, развивающий личные качества 

на основе базового, вариативного и дополнительного образования. Это личность, у которой сформированы 

ключевые компетенции, необходимые для дальнейшего общего среднего или начального и среднего 

профессионального образования, которая ответственно подходит к осуществлению любой деятельности и 

способна к самореализации потенциала, накопленного в школе.  
        Выпускник школы – это человек, свободно ориентирующийся в процессах, происходящих в 

современном обществе. Личность, которая ответственно подходит косуществлению любой 

профессиональной деятельности и способна к самореализации потенциала, накопленного в школе: 

Нравственный потенциал: 

 осмысление цели и смысла жизни; 

 знание своих гражданских прав и обязанностей, умение их реализовывать; 

 активная гражданская позиция; 

 усвоение основных ценностей человеческого бытия: 

 знание и понимание роли духовно-нравственных ценностей в жизни человека и общества; 

 осознание патриотизма как любви к Родине и своему народу; 

 бережное отношение к культурным ценностям и традициям народа; 
 понимание взаимосвязи внутренней и внешней культуры человека; 

 осознание ценности семьи как основы общества; 

 понимание взаимосвязи внутренней и внешней культуры человека; 

 проявление толерантности, уважения и принятия другого (раса, национальность, религия, статус, 

пол); 

 умение отстоять позицию активного носителя экокультуры; 

 стремление к саморазвитию. 

Познавательный (образовательный) потенциал: 

 обученность по общеобразовательным программам на уровне требований федерального 

компонента государственных образовательных стандартов среднего общего образования по всем 

предметам школьного учебного плана; 

 освоение содержания выбранного профиля обучения на уровне, способном обеспечить успешное 
обучение в учреждениях начального, среднего профессионального образования и в учреждениях 

высшего профессионального образования; 

 понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

 умение извлекать необходимую информацию из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график); отделять основную информацию от второстепенной; 

критически оценить достоверность полученной информации; передать содержание информации 
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адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 потребность в самостоятельном добывании новых знаний; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 
профессиональной деятельности. 

Коммуникативный потенциал: 

 владение умениями и навыками культуры общения; 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

владение умением аргументировать свою точку зрения; 

 способность корректировать в общении свою и чужую агрессию, поддерживать эмоционально 

устойчивое поведение в кризисных жизненных ситуациях; 

 владение этикой делового человека, владение навыками и умениями работы в команде; 

 конструктивное восприятие иных мнений и идей, 

 владение основными навыками публичных выступлений. 

Культурный потенциал: 

 умение строить свою жизнь по законам гармонии и красоты; 
 понимать ценность художественного образования как средства развития культуры личности; 

 осознавать свою культурную и национальную принадлежность; 

 оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 

 определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства; 

 умение оценки и критического освоения классического наследия и современной культуры, 

 стремление творить прекрасное в учебной и внеучебной деятельности, поведении в отношении с 

окружающими. 

Физический потенциал: 

 ценностное отношение к человеческой жизни и здоровью; 

 стремление к физическому совершенствованию, здоровому образу жизни, к оптимизации 

распределения своего рабочего и свободного времени, к использованию здоровьесберегающих 
технологий при организации трудовой деятельности; 

 умение оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных 

ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 

Управленческий потенциал: 

 умение ставить цель, определять средства её достижения и побуждать себя и других к 

деятельности для достижения поставленной цели; 

 умение объективное оценивать свои достижения, поведение, черты своей личности, учитывать 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценки, 

 умение осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и деятельности, 

контролировать и анализировать их; 
 умение самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность; 

 умение анализировать сильные и слабые стороны экономических субъектов и быстро 

адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям; 

 владение навыками организации и участия в коллективной деятельности; 

 умение объединять единомышленников и вести их за собой; 

 умение рационально планировать деятельность; 

 умение исполнять и требовать исполнения решений; 

умение создавать и поддерживать в коллективе благоприятную рабочую атмосферу 

Предметы (курсы) по выбору участников образовательного процесса 

Изучение предметов (курсов) по выбору образовательного процесса должно 

обеспечить: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
- общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени 

общего образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-

смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
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- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида 

деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору участников 

образовательного процесса должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: развитие общей 

культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 
регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, 

составляющими основу умения учиться: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, 

коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направление 

образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной  

программы среднего общего образования. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, необходимых для продолжения образования, профессиональной и 

социальной деятельности, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования включает две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным учреждением 

самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования; 

- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Измерители реализации образовательной программы: 

1. Административные контрольные работы 

2. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах 

3. Результаты диагностики школьного психолога (исследование познавательных процессов; уровень 

развития интеллектуальной, эмоционально-волевой, ценностно-мотивационной сфер личности 

обучающихся; формирование системы ценности здоровья и здорового образа жизни у обучающихся и 

воспитанников; уровень физической подготовки) 
4. Государственная итоговая аттестация 

5. Результаты поступления в другие учебные учреждения.   

  Внутришкольный контроль: Контрольные работы, тесты, срезы в течение года. Итоговая 

государственная аттестация (Май-июнь).  Тренировочные экзамены (русский язык, математика) Октябрь- 

Март. Тренировочные экзамены по предметам по выбору (Январь-март). Выбор предпрофильных курсов с 

ориентацией на профиль обучения. (Май-сентябрь). Готовность к продолжению образования. (Июнь). 

Система реализации творческого потенциала. Показатели участия в олимпиадах, конкурсах, 

интеллектуальных играх, соревнованиях. (Ежегодно).  Активность и результативность участия учащихся в 

проектной и исследовательской деятельности на разных уровнях (в течение года). Степень социализации. 

Данные социометрии. (один раз в год). Результаты трудоустройства. (Сентябрь-октябрь). Данные о 

завершении послешкольного образования ( Сентябрь-октябрь). 

      Состояние здоровья.    Данные мониторинга физического развития учащихся 
(Ежегодно). Данные о пропусках уроков по болезни (Раз в четверть). Данные о занятиях в спортивных 

секциях ( Ежегодно). Негативное отношение к вредным привычкам. (Ежегодно).  

      В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные формы аттестации 

учащихся. Учет результативности обучения учащихся на протяжении всего периода осуществляется 

традиционными формами оценки (текущая успеваемость, промежуточный контроль, контрольные работы, 
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тесты, срезы) организуются в соответствии с календарным тематическим планированием по предмету и по 

плану внутришкольного контроля. 

      Школа устанавливает уровень соответствия реальной подготовки обучающихся федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта путем осуществления текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации. Оценка предметных 

результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 
Текущий контроль успеваемости включает в себя поурочное оценивание качества усвоения содержания 

компонентов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок) и почетвертное (полугодовое) оценивание качества 

усвоения обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 

предмета по итогам учебного периода (четверти или полугодия) на основании текущих отметок, которое 

осуществляет учитель, преподающий предмет. Текущая аттестация учащихся проводится согласно 

графику проведения контрольных и проверочных работ (не более одной работы в день, запрет проведения 

работ в понедельник и субботу, на первом и последнем уроке). 

       Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательным учреждением. Промежуточная аттестация учащихся обеспечивает контроль 
эффективности учебной деятельности образовательного процесса за учебный год и является основанием 

для решения вопроса о переводе учащихся в следующий класс. Годовую промежуточную аттестацию 

проходят все обучающиеся 10-11 классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год может 

проводиться письменно, устно, в других формах. Обучающиеся на уровне среднего общего образования, 

успешно освоившие программу учебного года и имеющие положительные отметки по всем предметам 

соответствующего учебного плана, переводятся в следующий класс или допускаются к государственной 

итоговой аттестации в 11 классе.       

      Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело обучающегося и 

являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для перевода обучающегося в 

следующий класс, для допуска к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному или нескольким учебным предметам, 
курсам, дисциплинам, переводятся в следующий класс условно, не допускаются к государственной 

итоговой аттестации в 11 классе. Учет личных достижений учащихся: участие в предметных декадах; 

предметных олимпиадах; конкурсах; праздниках; участие в работе кружков, клубов. Данный учет ведет 

классный руководитель, заполняя индивидуальную карту личных достижений учащихся. 

     Личностные результаты, воспитанность обучающихся, уровень развития креативной, 

интеллектуальной, эмоционально-волевой, ценностно-мотивационной сфер личности обучающихся, 

сформированность общеучебных умений и навыков; состояние здоровья выпускников на уровне 

основного общего образования отслеживаются, но не подлежат итоговой оценке. 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их 

личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на итоговую 

оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 
деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их 

проведению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном 

учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в подростковом возрасте. 
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Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных управленческих 

решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся: 

1) в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) в участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) в прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) в готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного плана на 

старшей ступени общего образования; 

5) в ценностно-смысловых установках обучающихся.  

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего мониторинга 

образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том числе в целях 

аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с 

требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности обучающегося и может использоваться 

исключительно в целях  личностного развития обучающихся 

Система школьного самоуправления (совет старшеклассников), внеурочная деятельность, система 
дополнительного образования,  сетевое взаимодействие с различными организациями города на 

договорной основе  позволяет соответствовать различным интересам  учащихся, но необходимо проводить 

мониторинг интересов и уровня мотивации учащихся (два раза в год), что  позволит выявить конкретные 

проблемные зоны  в планировании данной деятельности,  внести корректировки и привести их в 

соответствие с требованиями ФГОС. 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные УУД», 

«Коммуникативные УУД», «Познавательные УУД» программы формирования универсальных учебных 

действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- регулятивные УУД: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

      - познавательные УУД: 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 
различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

     - коммуникативные УУД: 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий, уважение к старшим, умение слушать и слышать, 

умение публично выступать. 

Работа по формированию метапредметных компетенций учащихся осуществляется в рамках 

- учебных предметов (в формате проектной и исследовательской деятельности) 
-элективных курсов (в формате проектной и исследовательской деятельности) 

- внеурочной деятельности (проектной и исследовательской деятельности) 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального или группового  проекта, исследовательской работы. 
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут 

служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 
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В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы, например: уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточной 

аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) 
наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными: 

а) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

б) системой итогового оценивания по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся;  

в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 
• промежуточных и итоговых  предметных контрольных работ  направленных на оценку 

сформированности познавательных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов. 

Оценка предметных результатов. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов, поэтому 

объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные 
и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений 

и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий 

различного уровня сложности по школьным предметам. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ 

(промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, 

принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений, как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него 

как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие 

пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»). 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенныйуровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 



30 

 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему 

такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно 

выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые 

осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего  общего образования. 

 

Уровни оценки и 

сопоставление уровней 

Уровни сформированности 

Повышенный, высокий 

 

Знает и может получить возможность научиться личностным, 

регулятивным, познавательным и коммуникативным универсальным 

учебным действиям в новой творческой ситуации. 

Базовый Знает и может получить возможность научиться личностным, 

регулятивным, познавательным и коммуникативным универсальным 

учебным действиям в знакомой  ситуации. 

Пониженный  Знает и может получить возможность научиться личностным, 

регулятивным, познавательным и коммуникативным универсальным 
учебным действиям. 

 Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать 

достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен 

продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». 

После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. 
Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, 

которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 
процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
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Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или не 

освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В 

период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение 

не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. 

Таким образом, формирование оценки обучающегося в рамках предмета с учетом предметных  

результатов обучения представлено следующим образом по полугодиям: 

Компонент Ответственный Формирование оценки 

Текущее и промежуточное 

оценивание 

Учитель - предметник В рамках освоения учебной 

программы и в соответствии с 
оцениванием предметных  

результатов обучения по 

предмету 

Отметки за мониторинговые 
работы 

Администрация школы, внешние 
структуры, учитель -предметник 

Тематический контроль Учитель-предметник 

Отметка за полугодие Учитель-предметник 

 

 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и 

предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и 

материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет 

достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, 

так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-предметником и 

фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или 

электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в портфель достижений 
ученика. Основными целями такого включения служат: 

 педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 

учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус 

ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

 соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений при 

выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он может 

быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 
освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на ступени среднего общего образования выносятся только предметные  

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов среднего общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам , в 

том числе за промежуточные и итоговые контрольные  работы; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 
базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся 

основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 

способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями 

отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы среднего общего образования и выдачи 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата о среднем общем 

образовании. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного 

образца об уровне образования – аттестата о среднем общем образовании принимается 
педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника. 
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 Оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ № 1им.Н.Н. Яковлева» 

Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ № 1 осуществляется в ходе его аккредитации, а также 

в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых  результатов освоения ООП СОО с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 
• условий реализации ООП СОО; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников средней школы. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно - 

исследовательской и проектной деятельности. 

 
 2.1.1.Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; описание 

места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО. 
Одним  из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней школе является 

включение  учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую  следующие 

особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами, так 

и социальными. Это  означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на 

повышение компетенции учеников  в предметной области определенных  учебных дисциплин, не 

только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная  деятельность должна быть организована таким образом, 

чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными 
группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношений в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание  различных  

видов  познавательной  деятельности. Эти виды деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному 

виду  деятельности. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту 

перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и 
сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых 

является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый 

уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении 
УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 
деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 

действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее 

аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 
осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 
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действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 

обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, 
что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 

непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – 

глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  
На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 
профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  
Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 

ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 

учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в 
различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 
предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это 

участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять 
участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, 

специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  
При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, 
как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать 
свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает 

кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 
действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на 

успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 

планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 
оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих 

умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего 

общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления 

ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 
управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 
используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 
конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 
старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 

запроса. 
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Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 
происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня 

среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается 
в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном 

уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет 

повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, 

но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две 
задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с 

другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор 

средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 
построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего этапа 

формирования универсальных учебных действий в школе.  

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 
формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 
обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 
рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 
а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 
формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 
представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся 
на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 
открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 
 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и 

с детьми иных возрастов; 
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 представителями местного сообщества, бизнес-структур, 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 обучающимся самостоятельно ставить 
цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение 

культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

` К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 
постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и 

касаться ближайшего будущего; 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 
определение жизненных стратегий и т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества.  

К таким проектам относятся: 
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 
б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 
организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 
обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 
возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 
б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 
источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 
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2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации 

на уровне среднего общего образования. 
На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде 

всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и проект 

приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 
необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 
учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником 

или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят 

цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 
исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 
параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению 

к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в 
том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный 

проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу 

благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу 

бизнесменов, деловых людей. 
 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

 исследовательское; 
 инженерное; 

 прикладное; 

 бизнес-проектирование; 

 информационное; 
 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

 социальное; 

 бизнес-проектирование; 

 исследовательское; 
 инженерное; 

 информационное. 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 
представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 
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 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

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

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.). 
Обучающийся сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 
 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 
задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 
общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  
 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

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

достижения поставленной цели; 
 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 
 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 
 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 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. 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся.  
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Условия включают:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали 

во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 
 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 
педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 
Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 
организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 
обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

 привлечение дистанционных форм получения как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 
конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 

других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 

иностранных языков и представителями иных культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 
деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 
марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. 
Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 

пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не 
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затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых 

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными 
словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без 

учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о 

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 

уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 
Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 

лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, 

что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко 
деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, 

структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования 

читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В 

таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных 
действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 
элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 
оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией модельных 

ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка 

(например, образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-
исследовательской работы).  

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

 - в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших 
курсов вузов и др.); 

 - в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают 
участие в образовательном событии; 

- во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных 

и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 
Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 
образовательного события, педагогам целесообразно разработать 

самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут 

быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 
 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны 

быть известны участникам заранее, до начала события. По возможности, 

параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны 
разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 
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 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны 
соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из 

каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 
оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же 

участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, 

выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

 в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 
предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента 

самооценки обучающихся могут быть использованы те же инструменты 
(оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 
защита темы проекта (проектной идеи); 

защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 
- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

для других людей; 
- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект 

по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 
2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 
проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 
ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. 

В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 
комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 
возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 
учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 

защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 
сохранением исходного замысла проекта; 
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 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 

которую должны обязательно входить 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; 

 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ 
презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам 

определяет сама образовательная организация; 

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся  возможно 
привлечение  специалистов и ученых из различных областей знаний, а также  выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 
привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно,  рассматривается вариант дистанционного  руководства этой работой 

(посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 
- естественно-научные исследования; 

- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); 
- экономические исследования; 

- социальные исследования; 

- научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 
описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 
 

2.3.Программы отдельных учебных предметов. 

       В результате реализации основной образовательной программы среднего общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 
- выполнение учащимися требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования; 

- выполнение учащимися школьного компонента образовательного стандарта, то есть тех целей и 

ценностей образования, которые приняты к реализации в МБОУ «СОШ №1 им.Н.Н. Яковлева». 

 

Русский язык 

I. Введение 

1. Общие сведения о языке. Язык и культура. Язык и история народа. Основные изменения в русском 

языке постсоветского времени. Проблемы экологии языка. Русский язык в современном мире. Функции 

русского языка как учебного предмета. 

2. Наука о русском языке. Выдающиеся ученые - русисты. 

II. Система русского языка 
Язык как система. Основные уровни русского языка. 

Фонетика русского языка, орфоэпия, лексика и фразеология, морфемика и словообразование, грамматика. 

Морфология и синтаксис. Лексикография. Орфография и пунктуация. Повторение  изученного. 

III. Речь 

Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Основные требования к речи: 

правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Функциональные стили речи и их основные особенности. Типы норм (орфоэпические, акцентологические, 

лексико-фразеологические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные). Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 
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языке. Нормативное употребление форм слова, слов и фразеологизмов. Нормативное построение 

словосочетаний и предложений разного типа. 

Употребление слов и фразеологических оборотов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. Нормы русского правописания. Роль лексического и грамматического 

анализа при написании слов различной структуры и значения. 

Роль пунктуации в письменном общении. Смысловая роль знаков препинания. Способы 

оформления чужой речи. Цитирование. Выразительность русской речи. Источники ее богатства и 

выразительности. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи. Звукопись как 
изобразительное средство. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. 

Выразительные словообразовательные средства. Индивидуальные новообразования; использование их в 

художественной речи. 

Выразительные средства лексики и фразеологии. Основные виды тропов и использование их мастерами 

русского слова. Стилистическая окраска слова и фразеологизма. Изобразительные возможности 

синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Особенности употребления фразеологизмов в речи. 

Крылатые слова, пословицы и поговорки и использование их в речи. Выразительные средства грамматики. 

Грамматическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Изобразительно - выразительные возможности морфологических форм и синтаксических 

конструкций. Стилистические функции порядка слов. Стилистические фигуры, основанные на 

возможностях русского синтаксиса. 

 

Литература 

Сведения по истории и теории литературы 

Идеалы гуманизма и народности русской литературы, ее патриотизм и "всечеловечность". 

Основные этапы жизненного и творческого пути А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова. 

Биографические сведения (основные факты) о других писателях -классиках XIX в. и 

выдающихся писателях XX в., включенных в обязательный минимум. 

Творческая история романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин", романа - эпопеи Л.Н. Толстого"Война и 

мир". 

Оценка изученных произведений писателей - классиков в статьях выдающихся русских 

критиков XIX - XX веков. Соотношение жизненной правды и художественного вымысла в литературных 

произведениях. Конкретно - историческое и общечеловеческое значение произведений классической 
литературы. 

Роды и жанры литературы и основные способы выражения авторского сознания. 

Эстетическая функция языка художественной литературы, идейно - стилевое единство литературного 

произведения. 

Основные черты литературных направлений (классицизма, романтизма, реализма, модернизма). 

Нравственная, социальная, мировоззренческая, историко – культурная проблематика русской литературы. 

Человек в его отношении к обществу, природе; преемственность поколений; человек и время, духовные 

поиски, проблема смысла жизни, идеал человечности. 

Произведения, предназначенные для чтения и изучения:  

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» 
(IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»),«...Вновь я 

посетил...», а также три стихотворения по выбору. Поэма «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою 

окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на 

дорогу...», а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору. 

А.Н. Островский 

Драма «Гроза». 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов». 

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети» 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как 

убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»),а 

также три стихотворения по выбору. 
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А.А. Фет 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой 

Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковыел юди...», 

«Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у дверигроба…», а 
также три стихотворения по выбору. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (обзор). 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским)языком 

обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир». 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору. Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с 
собачкой».Пьеса «Вишневый сад». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин 

Три стихотворения по выбору. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору.Рассказ «Чистый понедельник». 

А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький 

Пьеса «На дне».Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов,М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, 
И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», а также 

три стихотворения по выбору. Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору.       Поэма «Облако в штанах». 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мытеперь 
уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя,Шаганэ…», 

«Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», а также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), 

«Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», а также два стихотворения по 

выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих 

веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также два стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему 

одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», а также два стихотворения п 
овыбору.Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется 

дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Булгаков 
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Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита». 

А.П. Платонов 

Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакоймоей 

вины…», а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. Шаламов 

«Колымские рассказ» (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Проза второй половины XX века 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, В.С. Гроссман, 

С.Д.Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, Ю.В. Трифонов, 

В.М.Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Ю.П.Кузнецов, 

Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А.Солоухин, 
А.А.Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины ХХ века 

А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

 

Английский язык 

Говорение 

Сферы общения и тематика 

Учащиеся совершенствуют умения общаться со своими зарубежными сверстниками в 

специально создаваемых аутентичных ситуациях социально - бытовой, учебно - трудовой, 
социально– культурной сферах общения в рамках предлагаемой ниже тематики. 

Существенно возрастает роль общения в социально - культурной сфере  (в нашей стране и 

стране изучаемого языка), в рамках учебно-трудовой сферы общения приоритетную роль 

приобретает проблема поиска места в жизни, выбора профессии и образования. 

Социально - бытовая сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка) 

Межличностные отношения (дружба, любовь, конфликты). Повседневная жизнь и ее проблемы. 

Учебно-трудовая сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка) 

Учеба и планы на будущее. Проблемы занятости молодежи. 

Социально - культурная сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка) 

Проблемы свободного времени. Культурная жизнь города и деревни. Роль средств массовой информации. 

Права человека в современном мире. Деятели культуры и науки. Молодежная культура. Путешествия. 
Природа и экология. Международные организации и международноесотрудничество. 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков говорения в процессе решения 

коммуникативных задач и на основе варьирования и комбинирования различных видов 

диалогических и монологических высказываний. 

Диалогическая речь: интервью, обмен мнениями, сообщениями. 

Монологическая речь (с опорой на текст и без опоры): сообщение, рассказ, комментарии к тексту. 

Чтение:с извлечением основной информации (ознакомительное чтение); типы текстов: относительно 

несложные аутентичные художественные, научно - популярные, публицистические, а также 

прагматические; с извлечением полной информации (изучающее чтение); типы текстов: учебные и 

несложные аутентичные тексты разных жанров, публицистические и научно -популярные, 

прагматические, эпистолярные;с извлечением нужной или интересующей информации (поисковое чтение).  

По отношению к основной школе характер текстов будет более разнообразным в языковом и 
содержательном планах. Увеличивается количество художественных и публицистических текстов, их 

объем и сложность. 

Аудирование: 

выделение основной мысли в воспринимаемом на слух тексте; выбор главных фактов из текста, 

воспринимаемого на слух. По отношению к основной школе используются тексты большего объема и 

более сложные в языковом и содержательном планах. 



45 

 

Письмо: 

короткое поздравление, анкета (указать: имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес и др.),личное или 

деловое письмо; тезисы выступления; аннотация к тексту. 

Языковые знания и навыки представлены в обобщенном виде 

Произносительная сторона речи: 

Совершенствование произношения, включая интонацию, осуществляется за счет коррекциипроизношения 

звуков изучаемого языка; лучшего овладения основными интонационнымимоделями предложения; более 

четкого различения звуков на слух; соблюдения правильногоударения в словах и фразах; умения 
правильно произносить иностранные заимствования. 

Лексическая сторона речи: 

Добавление 350 - 400 слов для рецептивного усвоения, из них 150 слов для продуктивного 

усвоения. Объем рецептивного словаря - около 2500 лексических единиц, а продуктивного – 

950лексических единиц. 

Систематизация словообразовательных средств и за счет этого расширение потенциальногословаря; 

совершенствование лексических навыков, повышение их комбинаторики, гибкости. 

Без эквивалентная и фоновая лексика и способы ее передачи. 

Грамматическая сторона речи 

Материал для продуктивного усвоения 

Синтаксис - некоторые виды придаточных предложений, усваиваемых в основной школе 

рецептивно (например, условные предложения, придаточные цели); распространенныепредложения, 
включающие инфинитивные конструкции. 

Морфология - овладение некоторыми синонимическими средствами для выражения 

долженствования (например, форма глаголов в PresentPerfect Continuous), форма глаголов в Futureinthe 

Past. 

Материал для рецептивного усвоения 

Синтаксис - сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Различение поформальным 

признакам распространенных причастных оборотов. 

Морфология - различение по формальным признакам сослагательного наклонения сложных форм глагола 

в страдательном залоге (например причастие, деепричастие совершенного вида (Participe 2). 

 

История 
- Источники сведений о прошлом человечества. Историческое знание, его достоверность. Концепции 

исторического развития человечества. Возможные периодизации исторического процесса. Историческое 

время и пространство. 

-  Человек: внеисторическое и историческое. 

- Формы человеческих общностей. Цивилизация и культура. 

- Предыстория человечества и ее хронологические рамки. Расселение древнейшего человечества. Человек 

и природа. 

- Жизнь людей в первобытную эпоху (занятия, орудия труда, жилища). Переход к земледелию и 

скотоводству. Появление частной собственности. 

- Коллективы первобытных людей: род, племя, община. Равенство инеравенство. Возникновение 

религиозных верований и искусства. Переход от предыстории к древним цивилизациям. 
- Хронологические рамки истории Древнего мира. 

- Власть догосударственная и государственная. Гипотезы о происхождении государства. Государства 

Древнего Востока и античного мира: формы и типы. Материальная культура и хозяйственная жизнь в 

Древнем мире. 

- Социальные слои и группы в древних обществах. Человек и общество в древних цивилизациях. 

- Религии Древнего мира: язычество, буддизм, иудаизм, христианство. Знания о мире и человеке в древних 

цивилизациях. Культурные достижения народов Древнего Востока и античного мира. 

- Средневековье, его хронологические рамки и периодизация. Специфика цивилизаций средневекового 

мира. Роль религий (христианства, ислама, буддизма, конфуцианства) в их формировании иразвитии. 

- Великое переселение народов. Славяне, их расселение, образ жизни 

- Материальная культура и хозяйственная жизнь в различных регионах мира в Средние века (Западная 

Европа, Русь, Ближний Восток, Китай, Индия).Аграрный характер средневековых цивилизаций. Ремесло, 
торговля. 

- Особенности западно - европейского феодализма. Феодальное землевладение в разных цивилизациях 

Средневековья. Развитие городов. Древнерусские города. 

- Социальная структура средневекового общества. Социальные движения в Средние века. 
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- Развитие государственности в средние века. Возникновение и эволюция государств в Западной Европе, 

на Руси. Политическая раздробленность. Формирование централизованных государств. Сословно – 

представительные монархии. Земские соборы на Руси. Истоки российского самодержавия. 

- Религия и церковь в средневековой Европе. Христианизация Руси. Православие и католичество. 

Религиозные движения, народная религиозность. Светская и духовная власть в Западной Европе, 

Византии, на Руси. 

- Крестовые походы, войны, завоевания. Международные отношения в Средние века. Русские земли 

между Западом и Востоком. 
- Представления средневекового человека о мире, ментальность средневекового человека. Средневековая 

культура и искусство Западной Европы, Руси и других регионов мира. 

- Хронологические рамки истории Нового времени, ее периодизация. 

- Великие географические открытия. 

- Возрождение: историческая эпоха и тип культуры. Достижения в искусстве, культуре, науке. Реформация 

и контрреформация в Европе. 

- Зарождение и развитие капиталистических отношений. Процессы модернизации. Открытия в науке и 

технике. Переход от мануфактуры к фабрике. Промышленный переворот. Формирование индустриальной 

цивилизации. Экономическое развитие России в Новое время. Отмена крепостного права. Реформы XIX в. 

Особенности модернизации России. 

- Изменения в социальной структуре общества в Новое время. Генезис и развитие абсолютизма. 

Специфика российского абсолютизма. Основные группы российского общества. Социальные 
противоречия, социальные движения. 

- Образование колониальных империй. Россия: расширение границ,  складывание многонациональной 

империи. 

- Социальные и политические доктрины: идеология Просвещения; либерализм, консерватизм, 

социалистические учения. Революции XVII- XIX веков. Развитие парламентаризма, утверждение 

конституционных порядков в Западной Европе. Общественное движение в России (славянофилы и 

западники, консерваторы, либералы, радикалы). 

- Формирование научной картины мира в Новое время. Развитие техники. Распространение образования. 

Человек Нового времени и его ментальность. Художественная культура Нового времени. Развитие 

российской культуры в XVII - XIX веках, ее вклад в мировую культуру. 

- Международные отношения в Новое время. Россия в системе международных отношений. Войны Нового 
времени. Внешнеполитические союзы и дипломатия. Колониальный раздел мира. 

- Изменения на карте мира в XX веке. Россия на карте мира. Развитие производства, техники и технологии 

в мире и в России в XX в. Научно-техническая и технологическая революции. Социальные и 

экологические последствия научно - технического прогресса. Неравномерность экономического и 

социального развития основных регионов мира. Пути 

модернизации России в XX веке. 

- Эволюция социальных групп и слоев в XX в. Социальные и национальные движения в XX в. Реформы и 

революции. Российские революции в XX в.Социальная структура советского общества. Социальные 

изменения в Россиив конце XX в. 

- Политические системы и режимы в новейшее время. Демократия,а вторитаризм, тоталитаризм. Этапы и 

особенности политического развития России в советское и постсоветское время. 
- Международные отношения в XX в. Внешняя политика России и СССР. Военно - политические союзы и 

блоки. Конфликты и войны в XX в.: глобализация и последствия. Первая и Вторая мировые войны. 

Великая Отечественная война советского народа. 

-Деятельность международных организаций. Мировое сообщество. Россия в системе современных 

международных отношений. 

- Развитие культуры в XX в. Изменения в образе жизни людей. Массовая культура. Информационная 

революция. Многообразие стилей и течений в художественной культуре. Российская культура в XX в., ее 

вклад в мировую культуру. 

Обществознание 

- Общество как сложная динамичная система. Общество и природа. Общество и культура. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер общества. Важнейшие институты общества. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Проблема общественного прогресса. Целостность 
современного мира, его противоречия. 

- Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Бытие человека. Деятельность 

и творчество. Цель и смысл жизни человека .Самореализация. Личность, ее социализация и воспитание. 

Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное. Самопознание. Поведение. Свобода и 

ответственность личности. 
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- Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие 

форм человеческого знания. Научное познание. Науки о человеке и обществе. Социальное и гуманитарное 

знание. 

- Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная 

культуры; молодежная субкультура. Средства массовой информации. Искусство, его формы, основные 

направления. Религия как феномен культуры. Наука. Образование и самообразование. Мораль, ее 

категории. Тенденции духовной жизни современной России. 

- Экономика: наука и хозяйство. Экономические системы. Измерители экономической деятельности. 
Экономический цикл и экономический рост. Государственный бюджет. Государственный долг. Денежно-

кредитная политика. Налоговая политика. Мировая экономика: внешняя торговля, международная 

финансовая система. Экономическое содержание собственности. Обмен. Специализация. Экономика 

потребителя. Экономика 

производителя. Многообразие рынков. Рынок труда. Уровень жизни. Прожиточный минимум. Занятость и 

безработица. Россия в условиях рыночной экономики. Экономическая культура. 

- Социальные отношения и взаимодействия. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальный 

контроль и самоконтроль. Этнические общности. Межнациональные отношения. Национальная политика. 

Семья как социальный институт и малая группа. Тенденции развития семьи. Молодежь как социальная 

группа. Социальные процессы в современной России. 

- Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Признаки, функции, формы государства. 
Государственный аппарат. Избирательные системы.  Политическая идеология. Политические режимы. 

Основные черты гражданского общества. Местное самоуправление. Правовое государство. Политическая 

жизнь современной России. Политическая культура. 

- Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Источники 

права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Публичное и частное право. 

Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы 

государственного, административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской 

Федерации. Международные документы по правам человека. Система судебной защиты прав человека. 

Правовая культура. 

География 

Политическое устройство мира 
- Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время. Многообразие 

стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, формы правления и 

административно-территориального устройства стран мира. Геополитика и политическая география. 

Международные организации. Роль и место России в современном мире. 

География мировых природных ресурсов 

- Основные виды природных ресурсов. Размещение природных ресурсов и масштабы их использования. 

Обеспеченность природными ресурсами. Особенности использования разных видов природных ресурсов. 

Рациональное и нерациональное природопользование. 

- Причины и последствия загрязнения окружающей среды. Пути решения экологических проблем в мире и 

его крупных регионах, включая Россию. Геоэкология. 

География населения мира 
- Численность и воспроизводство населения. Естественный прирост населения и его типы. 

Демографическая политика. Половой, возрастной и этнический состав населения. Крупные народы и 

языковые семьи. География мировых религий. Этнополитические и религиозные конфликты. 

- Размещение и плотность населения. Миграция, виды миграций, география международных миграций. 

Расселение населения. Городское и сельское население. Урбанизация и ее формы, темпы и уровни 

урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации мира и России. Уровень икачество жизни 

населения крупнейших стран и регионов мира. 

География мирового хозяйства 

- Мировое хозяйство и этапы его развития. Основные центры мирового хозяйства. Международное 

географическое разделение труда. Экономическая интеграция. Интеграционные группировки. Отраслевая 

и территориальная структура мирового хозяйства. География основных отраслей промышленности и 

сельского хозяйства мира, основные промышленные и сельскохозяйственные районы. География мирового 
транспорта. Усиление роли непроизводственной сферы в мировой экономике. География внешней 

торговли. Виды международных экономических отношений. Россия в мировой экономике. 

Региональная характеристика мира 

- Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства зарубежной 

Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Океании. Региональные различия. 

Особенности географического положения, природно – ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 
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культуры, современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географические 

различия стран. Россия и страны ближнего зарубежья. 

Глобальные проблемы человечества 

- Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Экологическая, энергетическая, сырьевая, 

демографическая и продовольственная проблемы и пути их решения. Проблема сохранения мира на Земле. 

Преодоление отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. 

Математика : алгебра и начала математического анализа, геометрия 
Вычисления и преобразования 

- Действительные числа. Свойства арифметических действий с действительными числами. Сравнение 

действительных чисел. 

- Корень степени n. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с 

иррациональным показателем. 

- Логарифм. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода от одного 

основания логарифма к другому. 

- Тождественные преобразования иррациональных, степенных, показательных и логарифмических 

выражений. 

- Синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента. Формулы приведения. Соотношения между 

тригонометрическими функциями: основные тригонометрические тождества, формулы сложения и 

следствия из них. 
- Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Уравнения и неравенства 

- Уравнения с одной переменной. Равносильность уравнений. Основныеметоды решения уравнений: 

разложение на множители, замена переменной,использование свойств функций. 

- Иррациональные уравнения. Показательные и логарифмические уравнения. Тригонометрические 

уравнения. Системы уравнений. 

- Рациональные неравенства с одной переменной. Решение неравенств методом интервалов. 

Иррациональные неравенства. Показательные и логарифмические неравенства. 

- Уравнения и неравенства с модулем. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Функции 

- Числовые функции. Область определения и множество значений функции. Свойства функции: 
непрерывность, периодичность, четность, нечетность, возрастание и убывание, экстремумы, наибольшие и 

наименьшие значения, ограниченность, сохранение знака. Связь между свойствами функции и ее 

графиком. 

- Тригонометрические функции (синус, косинус, тангенс и котангенс),показательная и логарифмическая 

функции, их свойства и графики. 

- Понятие о пределе и непрерывности функции. Производная. Геометрический и физический смысл 

производной. 

- Таблица производных. Производная суммы, произведения и частного двух функций. Производная 

функции вида у = f(ax + b). 

- Исследование свойств функций с помощью производной: нахождение экстремумов функции, 

наибольших и наименьших значений, промежутков монотонности. Построение графиков функции. 
- Первообразная функция. Задача о площади криволинейной трапеции. Геометрические фигуры и их 

свойства. Измерение геометрических величин 

- Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Признаки параллельности и перпендикулярности прямых и 

плоскостей. 

- Углы между прямыми и плоскостями. 

- Расстояние от точки до плоскости, между скрещивающими прямыми,между прямой и параллельной ей 

плоскостью, между параллельными плоскостями. 

- Многогранники. Призма. Параллелепипед. Пирамида. Усеченная пирамида. Правильные многогранники. 

Сечения многогранников. Формулы объемов призмы и пирамиды. 

- Тела вращения. Сечения тел вращения. Прямой круговой цилиндр. Прямой круговой конус. Усеченный 

конус. Сечения конуса. Шар и сфера. Формулы объемов цилиндра, конуса и шара. Формулы площадей: 
боковой поверхности цилиндра и конуса, поверхности шара. 

- Изображение пространственных фигур. 

- Подобие пространственных фигур. Отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур. 

Информатика и информационные технологии 

Информация и информационные процессы 

- Вещество, энергия, информация - основные понятия науки. 
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- Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: получение, передача, преобразование, 

хранение и использование информации. Информационные основы процессов управления. 

- Информационная культура человека. Информационное общество. Представление информации 

- Язык как способ представления информации. Кодирование. Двоичная форма представления информации. 

Вероятностный подход к определению количества информации. Единицы измерения информации. 

Системы счисления и основы логики 

- Системы счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Системы счисления, 

используемые в компьютере. 
- Основные понятия и операции формальной логики. Логические выражения и их преобразование. 

Построение таблиц истинности логических выражений. 

- Основные логические устройства компьютера (регистр, сумматор). 

Компьютер 

- Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь. 

- Программное обеспечение компьютера. Системное и прикладное программное обеспечение. 

Операционная система: назначение и основные функции. 

- Файлы и каталоги. Работа с носителями информации. Ввод и вывод данных. 

- Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. Компьютерные вирусы. Антивирусные 

программы. Техника безопасности в компьютерном классе. 

Моделирование и формализация 

- Моделирование как метод познания. Формализация. Материальные и информационные модели. 
Информационное моделирование. 

- Основные типы информационных моделей (табличные, иерархические, сетевые). Исследование на 

компьютере информационных моделей из различных предметных областей. 

Алгоритмизация и программирование 

- Понятие алгоритма: свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, система команд исполнителя. 

Способы записей алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов. Основные алгоритмические 

конструкции. Вспомогательные алгоритмы. 

- Знакомство с одним из языков программирования. Переменные величины :тип, имя, значение. Массивы 

(таблицы) как способ представления информации. 

- Различные технологии программирования. Алгоритмическое программирование: основные типы данных, 

процедуры и функции. Объектно-ориентированное программирование: объект, свойства объекта, операции  
над объектом. 

- Разработка программ методом последовательной детализации (сверху вниз) и сборочным методом (снизу 

вверх). 

Технология обработки текстовой информации 

- Понятие текста и его обработки. Текстовый редактор: назначение и основныевозможности. 

Редактирование и форматирование текста. Работа с таблицами.Внедрение объектов из других приложений. 

Гипертекст. 

Технология обработки графической информации 

- Способы представления графической информации. Пиксель. Графические примитивы. Способы хранения 

графической информации и форматы графических файлов. Графический редактор: назначение, 

пользовательский интерфейс и основные возможности. Графические объекты и операции над ними. 
Технология обработки числовой информации 

- Электронные таблицы: назначение и основные возможности. Ввод чисел, формул и текста. Стандартные 

функции. Основные объекты в электронных таблицах и операции над ними (ячейка, столбец, 

строка).Построение диаграмм. Использование электронных таблиц для решениязадач. 

Технология хранения, поиска и сортировки информации 

- Базы данных: назначение и основные возможности. Типы баз данных.Системы управления базами 

данных. Ввод и редактирование записей. Сортировка и поиск записей. Основные объекты в базах данных и 

операции над ними (запись, поле). Изменение структуры базы данных. Виды и способы организации 

запросов. 

Мультимедийные технологии 

- Разработка документов и проектов, объединяющих объекты различных типов(текстовые, графические, 

числовые, звуковые, видео). Интерактивный 
интерфейс. 

Компьютерные коммуникации 

- Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. Основные информационные ресурсы: 

электронная почта, телеконференции, файловые архивы. Сеть Интернет. Технология World Wide Web 

(WWW). Публикации в WWW. Поиск информации. 
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Биология 

Введение 

- Биология как наука, методы исследования, связи с другими науками, ее достижения. Основные уровни 

организации живой природы: клеточный, организменный, популяционно - видовой, биоценотический, 

биосферный. Царства живой природы: бактерии, грибы, растения, животные. Человек, его биосоциальная 

природа. 

Клетка как биологическая система 

·- Цитология - наука о клетке. 
- М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной теории, ее основные положения. 

- Клеточное строение организмов - основа единства органического мира. Методы изучения строения и 

функций клетки. 

- Химическая организация клетки. Взаимосвязь строения и функций белков, нуклеиновых кислот, 

углеводов, липидов, АТФ, воды и других неорганических веществ. Сходство химического состава клеток 

разных организмов как доказательство их родства. 

- Клетка - единица строения организмов. Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки - 

основа ее целостности. Хромосомы и гены. 

- Клетка - единица жизнедеятельности организмов. Метаболизм. Ферменты, их химическая природа, роль 

в метаболизме. Энергетический и пластический обмен. Генетический код, матричный характер реакций 

биосинтеза. Особенности пластического обмена веществ у растений - фотосинтез. Роль хлорофилла в 

поглощении энергии света. Использование энергии света в процессе образования органических веществ из 
неорганических. 

- Клетка - единица роста и развития организмов. Соматические и половые клетки, набор хромосом в них. 

Видовое постоянство числа, формы и размера хромосом. Митоз - деление соматических клеток. Развитие 

половых клеток; мейоз. Сходство и отличия митоза и мейоза, их значение. 

Организм как биологическая система 

- Одноклеточные и многоклеточные организмы; организмы разных царств живой природы. Вирусы - 

неклеточные формы, их открытие Т.И.Ивановским. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь -

основа целостности организма. Организмы прокариоты и эукариоты,а втотрофы,  хемотрофы, гетеротрофы 

(сапрофиты, паразиты, симбионты). 

- Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения организмов. Оплодотворение, его 

формы и значение. Мейоз и оплодотворение - основа видового постоянства числа хромосом. 
- Онтогенез и присущие ему закономерности. Специализация клеток, образование тканей, органов в 

процессе онтогенеза организмов. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. 

-  Генетика - наука о наследственности и изменчивости – свойствах организмов, их проявление в 

онтогенезе. Методы изучения наследственности и изменчивости организмов, генетики человека. 

Генетическая терминология и символика. Законы наследственности, установленные Г. Менделем и Т. 

Морганом, их цитологические основы. Хромосомная теория наследственности. Модификационная , 

мутационная и комбинативная изменчивость признаков организма. Значение разных форм изменчивости 

для жизни организма и эволюции. Причины модификационной, мутационной и комбинативной 

изменчивости. Норма реакции, ее генетические основы. 

- Вредное влияние мутагенов, употребления алкоголя, наркотиков, никотина на генетический аппарат 

клетки. Меры защиты среды от загрязнения мутагенами, предупреждение формирования у учащихся 
вредных привычек. Профилактика наследственных заболеваний у человека. 

- Селекция, ее задачи. Методы выведения новых сортов растений и пород животных, их генетические 

основы. Чистые линии, гетерозис, полиплоидия, экспериментальный мутагенез. Учение Н.И. Вавилова о 

центрах происхождения культурных растений, открытие им закона гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. 

- Биотехнология, генная и клеточная инженерия, клонирование. Значение биотехнологии для развития 

селекции, народного хозяйства, охраны природы. 

Над организменные системы 

- Вид, его критерии. Разнообразие видов растений и животных. Популяция -структурная единица вида и 

элементарная единица эволюции. Учение Ч.Дарвина об эволюции. Движущие силы эволюции. Творческая 

роль естественного отбора в образовании новых видов и приспособленности организмов к среде обитания. 

Формы естественного отбора. Синтетическая теория эволюции. Гипотезы возникновения жизни на Земле. 
Эволюция 

органического мира, А.Н. Северцов и И.И. Шмальгаузен об основных направлениях эволюции .Причины 

процветания одних видов и вымирания других в современную эпоху. Происхождение человека. 

- Экосистема, ее структура. Разнообразие экосистем. Создание В.Н.Сукачевым учения о биогеоценозе. 

Популяция - основная единица биогеоценоза. Разнообразие популяций в экосистеме. Пищевые и 
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территориальные связи между популяциями разных видов – основа целостности экосистем. Колебания 

численности популяций, их причины. Меры, обеспечивающие сохранение популяций. 

- Круговорот веществ в экосистемах, роль организмов продуцентов, консументов и редуцентов 

органического вещества в нем. Пищевые связи -основа цепей и сетей питания, их звенья. Роль растений 

как начального звена в цепях питания. Правила экологической пирамиды. Саморегуляция в экосистеме. 

Развитие экосистем, их смена. Биологическое разнообразие - основа устойчивого развития эко систем. 

Меры сохранения биологического разнообразия. 

- Агро экосистемы, их разнообразие, основные отличия от экосистем. 
- Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере, живом веществе, его функциях, 

ноосфере. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере, роль живого вещества в нем. Космическая 

роль растений на Земле. Глобальные изменения в биосфере (расширение озоновых дыр, парниковый 

эффект, кислотные дожди и др.), вызванные деятельностью человека. Идея биоцентризма.  Проблема 

устойчивого развития биосферы. 

Физика 

Методы научного познания и физическая карта мира 

- Эксперимент и теория в процессе познания природы.  Моделирование явлений и объектов природы. 

Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и границы их применимости. Принцип 

соответствия. Принцип причинности. Физическая картина мира. 

Механика 

- Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного равноускоренного 
движения. Криволинейное движение точки на примере движения по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Центростремительное ускорение. 

- Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Принцип относительности Галилея. 

Момент силы. Условия равновесия тел.Закон всемирного тяготения. Закон трения скольжения. Закон Гука. 

Законы сохранения импульса и энергии в механике. Уравнение гармонических колебаний. Амплитуда, 

период, частота, фаза колебаний. Свободные колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. 

Механические волны. Уравнение гармонической волны. 

Молекулярная физика. Термодинамика 

- Опыты Штерна и Перрена. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. 

- Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Связь температуры со средней кинетической энергией 
частиц вещества. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики и его статистическое 

истолкование. КПД теплового двигателя. 

- Идеальный газ. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул идеального газа. 

Уравнение Клапейрона - Менделеева. Изопроцессы. Насыщенные и ненасыщенные пары. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Электродинамика 

- Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд .Закон Кулона. Напряженность 

электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. Принцип 

суперпозиции полей. 

- Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом 

поле. Энергия электрического поля конденсатора. 
- Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Параллельное и последовательное 

соединения проводников. 

- Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, p-n-переход. 

- Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции Фарадея. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. 

Колебательный контур. Переменный ток. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

- Идеи теории Максвелла. Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи.  

Оптика 

- Свет как электромагнитная волна. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поляризация света. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. 
Формула тонкой линзы. 

Основы специальной теории относительности 

- Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Связь массы и энергии. 

Квантовая физика 
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- Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова. Фотоны. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Корпускулярно - волновой дуализм. 

- Гипотеза Луи де Бройля. Дифракция электронов. 

- Боровская модель атома водорода. Спектры. Люминесценция. Лазеры. 

- Закон радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. Деление ядер. Синтез ядер. Ядерная энергетика. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Химия 

Химический элемент 
- Формы существования химического элемента. Современные представления о строении атомов. Изотопы. 

- Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех периодов. Понятие об электронном 

облаке, s- и р-электронах. Радиусы атомов, их периодические изменения в системе химических элементов. 

- Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Развитие 

научных знаний о периодическом законе и периодической системе химических элементов Д.И. Менделева. 

Вещество 

- Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

- Виды химической связи. Атомная (ковалентная) связь. Способы ее образования. Длина и энергия связи. 

Понятие об электро отрицательности химических элементов. Степень окисления. 

- Ионная связь, ее образование. Заряд иона. 

- Металлическая связь. Водородная связь. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ 

от типа кристаллических решеток. 
- Многообразие неорганических и органических веществ. Аллотропия неорганических веществ. Изомерия 

и гомология органических веществ. 

- Основные положения теории химического строения органических веществA.M. Бутлерова. Основные 

направления развития теории строения. 

- Неорганические вещества. Классификация неорганических веществ. 

- Общая характеристика металлов главных подгрупп I - III групп в связи с их положением в периодической 

системе химических элементов Д.И.Менделеева и особенностями строения их атомов. 

- Медь, хром, железо - металлы побочных подгрупп. 

- Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV - VII групп в связис их положением в 

периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и особенностями строения их атомов. 

- Характерные химические свойства неорганических веществ различных классов: оксидов (основных, 
амфотерных, кислотных), оснований, амфотерных гидроксидов, кислот, солей. Понятие о протолитах. 

- Органические вещества. Классификация органических веществ. Особенности химического и 

электронного строения алканов,  алкенов, алкинов. Виды гибридизации электронных облаков. Гомологи и 

изомеры углеводородов. Систематическая номенклатура. 

- Понятие о циклических углеводородах. 

- Ароматические углеводороды. Бензол, его электронное строение. Гомологибензола. 

- Предельные одноатомные спирты, альдегиды, предельные и непредельные одноосновные карбоновые 

кислоты. Электронное строение функциональных групп кислородосодержащих органических веществ. 

Гомологи спиртов, альдегидов, кислот. 

- Понятие о многоатомных спиртах. Фенол. 

- Сложные эфиры. Жиры. Понятие о мылах. Углеводы, их классификация. 
- Амины. Электронное строение аминогрупп. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. 

Белки как биополимеры. Структуры белков. 

Химическая реакция 

- Тепловой эффект химической реакции. Сохранение и превращение энергии при химических реакциях. 

- Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на изменение скорости химической 

реакции. 

- Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие и условия его смещения. 

- Электролитическая диссоциация неорганических и органических кислот, щелочей, солей. Степень 

диссоциации. 

- Реакции ионного обмена. Реакции окислительно - восстановительные. Гидролиз солей. Электролиз 

расплавов и растворов солей. 

- Виды коррозии металлов. Способы предупреждения коррозии. 
- Механизмы реакций замещения и присоединения в органической химии.Правило В.В. Марковникова. 

Реакция полимеризации. Реакция горения углеводородов. 

- Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и кислородосодержащих соединений, взаимное 

влияние атомов в молекулах(на примере фенола и бензола). 

- Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Характерные реакции аминов, аминокислот, белков. 

- Познание и применение веществ человеком 
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- Методы исследования объектов, изучаемых в химии. Правила работы свеществами и оборудованием. 

Сведения о токсичности и пожарной опасности изучаемых веществ. 

- Роль химии как одной из производительных сил общества. Общие научные принципы химического 

производства (на примере промышленного получения аммиака, серной кислоты, чугуна, стали,метанола). 

Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений. 

- Природные источники углеводородов, их переработка, использование в качестве топлива и органическом 

синтезе. 

- Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений (пластмасс, синтетических каучуков, 
волокон). 

- Биологическая роль и значение углеводов, жиров, белков. 

- Расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях; массы или объема газов по известному 

количеству вещества одного из участвующих в реакции; теплового эффекта реакции; массы 

(объема,количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано визбытке, или имеет 

примеси, или дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. Нахождение 

молекулярной формулы органического вещества. 

- Глобальные проблемы человечества: сырьевая, энергетическая, экологическая. Роль химии в их решении. 

Физическая культура 

Социокультурные основы 

- Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные 

ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития личности; укрепление 
здоровья и содействие творческому долголетию; физическое совершенство и формирование здорового 

образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к 

активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

- Современное олимпийское и физкультурно - массовые движения (на примере "Спорт для всех"), их 

социальная направленность и формы организации. 

- Спортивно - оздоровительные системы физических упражнений вотечественной и зарубежной культуре, 

их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого - педагогические основы 

- Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физическими 

нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально - ориентированной и 

оздоровительно -корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 
- Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов 

упражнений из современных систем физического воспитания. 

- Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных индивидуализированных занятий. 

- Основные технико - тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование техники 

движений в избранном виде спорта. 

- Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных 

двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика) иразвитие 

основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

- Основы организации и проведения спортивно - массовых соревнований по видам спорта (спортивные 
игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика). Особенности самостоятельной подготовки кучастию в 

спортивно - массовых соревнованиях. 

Медико - биологические основы 

- Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укрепленииздоровья, поддержание 

репродуктивных функций человека, сохранение еготворческой активности и долголетия. 

- Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели имесяца), характеристика упражнений 

и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, состояния 

самочувствия и показателей здоровья. 

- Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактических (гигиенические 

требования, закаливание) и восстановительных (гидропроцедуры, массаж) мероприятий при организации  

проведении спортивно - массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

- Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное влияние 
на организм человека, его здоровье и здоровье его детей. Основы профилактики вредных привычек 

средствами физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы здорового образа жизни 

- Здоровье человека: индивидуальное и общественное, духовное и физическое. Здоровый образ жизни. 

Основные показатели индивидуального здоровья. Резервы здоровья. Режим дня человека и его значение 
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для здоровья. Особенности режима труда и отдыха в подростковом и юношеском возрасте. Биологические 

ритмы и работоспособность человека. 

- Значение двигательной активности в жизни человека. Закаливание организма. Рациональное питание и 

здоровье. Особенности питания при различных физических и умственных нагрузках. Школьная патология, 

причины возникновения. Значение режима дня и двигательной активности для профилактики школьной 

патологии. 

- Взаимоотношение полов, профилактика болезней, передающихся половым путем. СПИД и его 

профилактика. Инфекционные заболевания, механизм их передачи. Профилактика инфекционных 
заболеваний. 

- Вредные привычки (табакокурение, употребление алкоголя, наркомания и токсикомания), их влияние на 

здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

- Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного, природного и социального характера. Правила 

безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС). Вынужденная автономия 

человека в природных условиях. Последовательность действий в условиях вынужденной автономии. 

Сигналы бедствия и сигнальные средства. 

- Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

История ее создания, предназначение и задачи по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

- Гражданская оборона - составная часть системы безопасности населения вовремя ведения военных 
действий или вследствие этих действий. Структура гражданской обороны и ее задачи. 

- Современные средства поражения и их поражающие факторы. Правила поведения населения в зоне 

вооруженных конфликтов. Основные мероприятия по защите населения от средств поражения. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты. Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении. 

- Нормативно - правовые акты Российской Федерации, международное гуманитарное право в области 

безопасности жизнедеятельности. Государственные органы, обеспечивающие безопасность 

жизнедеятельности.  

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

- Виды травм. Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях, ушибах, растяжениях и 

переломах, отравлениях, тепловом и солнечном ударах, ожогах и отморожениях, поражении 
электрическим током и молнией. 

- Правила наложения повязок и оказания первой медицинской помощи при переломах. Применение 

подручных средств  для транспортировки пострадавших. 

- Проведение комплекса сердечно - легочной реанимации на месте происшествия. 

Технология 

- Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние наразвитие науки, техники, 

культуры и общественные отношения. Понятие о технологической культуре. Взаимообусловленность 

технологий, организации производства и характера труда в различные исторические периоды. 

Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера руда для организаций 

различных сфер хозяйственной деятельности Ознакомление с деятельностью производственного 

предприятия. 
- Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы. Взаимовлияние 

уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и услуг. Научные открытия, оказавшие 

значительное влияние на развитие технологий. Современные технологии машиностроения, обработки 

конструкционных материалов, пластмасс. Современные технологии электротехнического и 

радиоэлектронного производства. Современные технологии строительства. Современные технологии 

легкой промышленностии пищевых производств. Современные технологии производства 

сельскохозяйственной продукции. Автоматизация и роботизация производственных процессов. 

- Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика технологий в 

здравоохранении, образовании и массовом искусстве и  культуре. Сущность социальных и политических 

технологий. Возрастание роли информационных технологий. Ознакомление с современными 

технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по 

внедрению новых технологий и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или 
производственном участке. 

- Технологическая культура и культура труда. Технологическая культура вструктуре общей культуры. 

Технологическая культура общества и технологическая культура производства. Формы проявления 

технологической культуры в обществе и на производстве. Основные составляющие культуры труда 

работника. Научная организация как основа культуры труда. Основные направления научной организации 
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труда: разделение и кооперация труда, нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда, 

обеспечение условий труда, рациональная организация рабочего места. 

Эстетика труда. 

- Производство и окружающая среда. Хозяйственная деятельность человека как основная причина 

загрязнения окружающей среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. 

Рациональное размещение производства для снижения экологических последствий хозяйственной 

деятельности. Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды. Способы 

снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение экологически чистых и 
безотходных технологий; утилизация отходов. Выявление источников экологического загрязнения 

окружающей среды. Изучение вопросов утилизации отходов. Разработка проектов по использованию или 

утилизации отходов(окружающая среда в классе, школе, поселке; изделия с применением отходов 

производства или бытовых отходов) 

- Проектирование в профессиональной деятельности. Значение инновационной деятельности предприятия 

в условиях конкуренции. Инновационные продукты и технологии. Основные стадии проектирования 

технических объектов: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический 

проект, рабочая документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании. 

- Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение потребительских качеств объекта 

труда. Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: специальная и учебная 

литература, электронные источники информации, экспериментальные данные, результаты моделирования. 

Методы сбора и систематизации информации. Источники научной и технической информации. Оценка 
достоверности информации. Эксперимент как способ получения новой информации. Способы хранения 

информации. Проблемы хранения информации на электронных носителях. Использование опросов для 

определения потребительских качеств инновационных продуктов. Бизнес-план как способ экономического 

обоснования проекта. Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. 

Порядок контроля и приемки. Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. 

Определение требований 

и ограничений к объекту проектирования. 

- Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация. Виды нормативной 

документации, используемой при проектировании. Унификация и стандартизация как средство снижения 

затрат на проектирование и производство. Учет требований безопасности при проектировании. Состав 

проектной документации. Согласование проектной документации (на примере перепланировки квартиры). 
- Введение в психологию творческой деятельности. Виды творческой деятельности. Влияние творческой 

деятельности на развитие качеств личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль 

подсознания. «Психолого-познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного 

барьера. Раскрепощение мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений для развития 

творческих способностей и повышения эффективности творческой деятельности. Выполнение упражнений 

на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий. 

- Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений. Выбор целей впоисковой деятельности. 

Значение этапа постановки задачи. Метод «Букета проблем». Способы повышения творческой активности 

личности. Преодоление стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового 

штурма (атаки). Эвристические приемы решения практических задач. Метод фокальных объектов. 

Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический анализ. Применение интуитивных и 
алгоритмических методов поиска решений для нахождения различных вариантов выполняемых 

школьниками проектов. 

- Анализ результатов проектной деятельности. Методы оценки качества материального объекта или 

услуги, технологического процесса и результатов проектной деятельности. Экспертная оценка. Проведение 

испытаний модели или объекта. Оценка достоверности полученных результатов. Анализ учебных 

заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной деятельности. 

- Творческая проектная деятельность. Обсуждение идей и исследований. Оценка возможностей, 

необходимых для выполнения проекта. Сбор и обработка необходимой информации. Планирование 

работы. Практическая деятельность по выполнению проекта. Консультации по выполнению практической 

части проекта. Корректировка деятельности. 

Оформление пакета документации. Оценка качества выполненной работы. Подготовка к защите и защита 

проекта. 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования. 

2.3. 1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся на  уровне 

среднего общего образования является социально- педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне  среднего общего образования:  

В области формирования личностной культуры:  
 - формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной 
компетенции - «становиться лучше»;  

- укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  
- формирование нравственного смысла учения, социально- ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

 - формирование морали  
- осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на благо других 

людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;  
- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России;  

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 
 - развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 
и поступкам; 

 - развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата;  

- формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм;  
- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 - осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- формирование экологической культуры. 

В области формирования социальной культуры:  
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- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально - культурной общности, этнического 
сообщества, российской гражданской нации;  

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;  
- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 
 - формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различными социальных 
и профессиональных групп;  

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 - укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 - усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий 
в историческом и культурном развитии России;  

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  
- укрепление отношения к семье как к основе российского общества;  

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;  
- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 - усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 
продолжении рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;  

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

 - знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 
своего народа, других народов России. 

2.3. 2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации школьников.  
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление духовно- 

нравственного развития и 
воспитания 

 

Содержание 

 

     Модуль «Я – гражданин».  
 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека, любовь к 

России, своему народу, своему родному краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; 

закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 
личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества.  

 

    Модуль «Я – человек». 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
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уважение к родителям; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 
помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Модуль «Труд – основа жизни». Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни, осознанного выбора профессии 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие. 

Модуль «Здоровый образ жизни». Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание), культуры 
здорового и безопасного образа жизни родная земля; 

заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.  
 

Модуль «Культура». Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание)красота; гармония; 
духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве.  

 

 
 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

 Модуль «Я – гражданин».  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 - представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 
роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе РС (Я); 

 - представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 
 - представления о правах и обязанностях гражданина России;  

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 - ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  
- представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 
 - интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, РС (Я);  

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, 

республики; 
 - любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;  

- уважение к защитникам Родины;  

- умение отвечать за свои поступки. 

 Модуль «Я – человек».  
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 - представления о базовых национальных российских ценностях; 

 - представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе;  
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- представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  
- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 - установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 
и взаимной поддержке;  

- бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

- знание правил этики, культуры речи;  

-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.             

Модуль «Труд – основа жизни».  
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 - представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества;  
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 - представления об основных профессиях;  

- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;  

- навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 
учебно- трудовых проектов;  

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 - умение соблюдать порядок на рабочем месте;  
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам.  

 Модуль «Здоровый образ жизни».  
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 
 - ценностное отношение к природе и всем формам жизни, экологическое мышление - опыт 

природоохранительной деятельности. 

- бережное отношение к своему здоровью;  

- правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом; - подбор рациона 
здорового питания, режима дня, учёбы и отдыхас учётом экологических факторов окружающей 

среды;  

- умение оказать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

 Модуль «Культура».  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

- представления о душевной и физической красоте человека; 

 -формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 
природы, труда и творчества;  

-поддержание интереса к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; - 
 интерес к занятиям художественным творчеством. 

 

Направление духовно 

- нравственного 
развития и воспитания 

 Виды деятельности и формы занятий 

Воспитание 

гражданственности, 

• уроки Мужества; 

 • уроки Конституции; 
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патриотизма, 

уважения к правам, 
свободам и 

обязанностям 

человека. 

• декада правовых знаний;  

• митинги памяти;  
• месячник гражданско - патриотической работы;  

• вахта Памяти; 

 • акция «Подарок ветерану»;  

• мероприятия, посвященные дню Победы;  
• мероприятия, посвященные дню защитника Отечества 

 • мероприятия, посвященные дню Народного единства;  

• мероприятия, посвященные дню Матери;  
• встречи с ветеранами Великой Отечественной войны; 

 • встречи с участниками локальных войн и военных конфликтов; 

 • беседы, классные часы; 
 • государственные праздники;  

• участие в социальных проектах;  

•участие в мероприятиях, проводимых детско-юношескими и 

общественными организациями патриотической и гражданской 
направленности; 

 • проведение военно-патриотических игр; 

 • изучение учебных дисциплин.  

Развитие 

нравственных чувств 

и этического 

сознания. 

• шефская работа (вожатский отряд, тимуровская работа); 

• дежурство по классу, школе;  

• уборка закрепленной за классами территории школы, субботники; 

• беседы о дружбе, любви, нравственных отношениях; 
• беседы о семье, о родителях и прародителях;  

•  семейные праздники; 

• выполнение и презентация совместно с родителями творческих 
проектов;  

• проведение мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями. 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 
и здоровому образу 

жизни. 

 подготовка и проведение Дней здоровья;  
• месячник психологического здоровья школьников; 

• профилактика курения и употребления ПАВ;  

 • беседы, тематические игры, театрализованные представления по 
пропаганде ЗОЖ; • просмотр и обсуждение фильмов, посвященных 

различным формам оздоровления;  

• мероприятия  по профилактике ДТП. 

Формирование 
ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 
(экологическое 

воспитание). 

• день птиц;  
• участие в экологических конкурсах и социальных проектах;  

• дежурство по классам, школе; 

 • экологические субботники;  
• посадка цветов и саженцев на территории школы и в микрорайоне 

участие в районных конкурсах. 

Воспитание 

трудолюбия, 
творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни. 

участие в олимпиадах по учебным предметам;  

• экскурсии на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 
учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами 

труда, профессиями; 

• проведение презентаций «Труд в нашей семье»; 
• дежурство по классу, школе;  

• уборка закрепленной территории, субботники; 

• работа в волонтерской городской бригаде;  

• беседы с выпускниками школы, знакомство с биографиями 
выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни; 
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Формирование 

ценностного 
отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 
эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 
воспитание) 

 встречи с представителями творческих профессий; 

 знакомство с лучшими произведениями искусства по 

репродукциям, учебным фильмам; 

 посещение Олекминского музея земледелия, концертов;  

  беседы, классные часы о народных промыслах, фольклоре, 

художественной культуре родного края; 

   классные часы по теме эстетического воспитания; • 
обсуждение прочитанных книг, художественных фильмов, 

телевизионных передач, компьютерных игр на предмет их 

этического и эстетического содержания; 

  посещение творческих кружков и секций;  

  участие в творческих конкурсах;  

 участие в общешкольных и классных мероприятиях творческой 

направленности; 

 

 

 

  Взаимосвязь направлений воспитания с задачами, видами и формами воспитания. 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных мероприятий  

Воспитание 
гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 
обязанностям человека. 

духовно-нравственное 
становление личности; 

 -развитие ценностно-смысловой 

сферы личности, 
 -развитие у ребенка 

способности делать осознанный 

нравственный выбор, оценивать 

свои поступки с точки зрения 
нравственных ориентиров и 

ценностей; 

 -воспитание 
гражданственности, 

общероссийской идентичности, 

социальной ответственности, 

толерантности, приверженности 
к гуманистическим и 

демократическим ценностям, 

положенным в основу 
Конституции РФ; 

 -формирование активной 

жизненной позиции гражданина 
и патриота; 

 -формирование чувства 

принадлежности к 

национальной культуре, 
развитие национального 

самосознания; формирование у 

учащихся правовой культуры, 
гуманистического 

мировоззрения, способности к 

саморазвитию. 

беседа, экскурсии 
- классный час 

- просмотр кинофильмов 

- путешествия по 
историческим и памятным 

местам.  

сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко- 
патриотического содержания 

- творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 
спортивные соревнования 

-изучение вариативных 

учебных дисциплин; - участие 

в социальных 
-проектах и мероприятиях, 

проводимых детским 

объединением 
 - встречи с ветеранами и 

военнослужащими. 

Развитие нравственных 
чувств и этического 

сознания. 

- развитие коммуникативной, 
социокультурной компетенции; 

 -повышение уровня 

беседа, экскурсии, заочные 
путешествия 

 - театральные постановки,  
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воспитанности обучающихся;  

- развитие умений и навыков 
социального общения; 

 -воспитание культуры общения, 

культуры поведения;  

- создание условий для 
самоутверждения учащихся в 

коллективе;  

- формирование социальной 
активности личности учащихся. 

 - сформировать представления о 

базовых национальных 
российских ценностях; 

- сформировать представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в 
развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; - 
воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов. 

литературно-музыкальные 

композиции 
 - творческие выставки,  

 -просмотр учебных фильмов  

- праздники, 

- коллективные творческие 
дела (КТД)  

-акции благотворительности, 

милосердия 
 - творческие проекты, 

презентации 

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

-сформировать представления о 
нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в 
жизни человека и общества;  

- воспитывать уважение к труду 

и творчеству старших и 

сверстников;  
-сформировать представления о 

профессиях; - сформировать 

навыки коллективной работы; 
 -развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 
настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий;  

-формировать бережное 
отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам. 

-экскурсии на производственные 

предприятия, встречи с 
представителями разных 

профессий. 

Беседы, презентации: «Труд 
наших родных» - классные 

часы: «Защита профессии», 

ярмарка «Профессий»,  
- конкурсы: 

- работа творческих 

мастерских; 

- трудовые акции. 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни. 

-создание условий для 

сохранения и укрепления 
нравственного, психического и 

физического здоровья; 

 -развитие качеств личности, 

необходимых для ведения 
здорового образа жизни; 

беседа, просмотр учебных 

фильмов - встречи со 
спортсменами, тренерами, 

представителями профессий  

-уроки физической культуры  

-спортивные секции 
-подвижные игры  
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-воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью и 
жизни; 

-воспитание устойчивых 

интересов и положительного 

эмоционально- ценностного 
отношения к физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности;  
- профилактика вредных 

привычек, алкоголизма, 

наркомании в подростковой 
среде.  

-сформировать понимание 

важности физической культуры 

и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и 

творчества;  

-сформировать представления о 
возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  
-формировать потребность в 

соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, здорового 
питания. 

-походы  

-спортивные соревнования  
-игровые и тренинговые 

занятия; 

Формирование ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 
(экологическое воспитание). 

- развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной 
роли человека в природе; 

 - формировать ценностное 

отношение к природе и всем 
формам жизни; 

 - сформировать опыт 

природоохранительной 
деятельности;  

- воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным. 

 

предметные уроки  

- беседы, просмотр учебных 

фильмов 
 -экскурсии, прогулки, 

туристские походы и 

путешествий по родному 
краю, экологические акции, 

десанты, коллективные 

природоохранные проекты 
- участие в деятельности 

экологических организаций 

 - волонтерская деятельность. 

Формирование ценностного 

отношения к прекрасному, 
формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 
воспитание). 

- развитие творческих 

способностей и интересов, 
приобретение опыта творческой 

деятельности;  

- воспитание духовно развитой 

личности, готовой к 
самопознанию и 

самосовершенствованию;  

-формирование 
гуманистического 

мировоззрения, национального 

самосознания, любви и 

уважения к ценностям 
отечественной культуры; 

предметные уроки 

 - беседы, просмотр учебных 
фильмов 

 -посещение музеев, 

художественных выставок, 

концертов, ярмарок, 
фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок  
- проведение выставок 

семейного художественного 

творчества,  

- участие в художественном 
оформлении помещений. 
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-воспитание художественно- 

эстетического вкуса, развитие 
чувств, эмоций, образного, 

ассоциативного, критического 

мышления; 

-овладение опытом 
использования приобретенных 

знаний и умений для 

расширения кругозора, 
осознанного формирования 

собственной культурной среды. 

                                        Календарь традиционных школьных дел и праздников. 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний. «День государственности РС (Я)». 

Классные часы: «День окончания мировой войны», «День снятия 

блокады Ленинграда». 

Встречи с ветеранами войны, тыла. 
Заседание школьного актива. 

Выборы президента школы. 

Выборы актив классов. 
Выход на природу. 

Кросс Наций. 

Посвящение в первоклассники. 

Октябрь Заседание школьного актива. 
Назначение кураторов. 

День самоуправление. 

Соревнования дворовых команд. 
Посвящение в пятиклассники. 

Праздник осени; концерт ко Дню учителя, День самоуправления, День 

пожилых, День Матери, Кросс Наций, День памяти павших на полях 
сражений «Праздник белых журавлей». 

Тематические классные часы, митинг памяти. 

Ноябрь Посвящение в ДОО «Созвездие». 

Коммунарские сборы. 
День народного единства, Международный день толерантности, День 

прав ребенка. 

Тематические классные часы: «Права ребенка», «Ответственность 
несовершеннолетних», «Доброта и терпимость». 

Встреча работниками ПДН, прокуратуры. 

Декабрь Заседание школьного актива. 

Подготовка к новогодним мероприятиям. 
благотворительная акция «Подари Новый год ребенку». 

День борьбы со СПИДом, День памяти неизвестного солдата. День 

конституции. Мастерская Деда Мороза, Новогодний праздник, 

благотворительная акция «Подари Новый год ребенку». 
Тематические классные часы, уроки мужества. 

Январь Международный день памяти жертв Холокоста. День снятия блокады 

Ленинграда. 
Тематические классные часы. 

Заседание школьного актива. Подготовка к месячнику военно-

патриотического воспитания. 

Февраль День защитника Отечества, конкурс патриотической песни, «Смотр 
песни и строя», конкурс «А, ну-ка парни». 

Участие в районном  конкурсе «Служу России». 
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Март Заседание школьного актива. Подготовка и проведения мероприятий к 

Международному женск.Дню. 
Международный день борьбы с наркоманией. Акция «Сообщи, где 

торгуют смертью». Народный праздник «Масленица», Праздничный 

концерт.  

Апрель «Весенняя неделя добра». Акция «Чистый двор». 
День космонавтики, Международный день птиц, День РС (Я), День 

Семьи, Праздник книги. 

Май Заседание школьного актива. 

 Подготовка и проведение мероприятий ко Дню победы. 
День Победы, Музыкально - литературная композиция, Фестиваль 

военной песни, акция «Георгиевская ленточка», акция «Живи  ветеран», 

«Бессмертный полк», «Вахта памяти».  
Праздник последнего звонка. 

1 июня «День защиты детей» 

 

2.3. 4.  Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся. 

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся и осуществляется:   

 на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

        при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

 деятельность;  

 в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

 в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

 технологий,  с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и т. д.); 

  с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том  числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных 

детей) 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:   

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

 включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

  основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников образовательных 

отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы, 

администрации, учредителя образовательной организации, родительского сообщества, 
общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 

ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 
ценностей и целей. 

2.3. 5.  Организация форм и методов организации социально-значимой деятельности 

обучающихся.  
Социальный проект – это программа реальных действий, в основе которого лежит актуальная 

социальная проблема, требующая разрешения. Это один из способов участия в общественной 

жизни путем практического решения насущных социальных задач.  
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По содержанию можно выделить следующие типы (проектов) социально значимой 

деятельности: 

  методические,  

 инновационные,  

 исследовательские,  

 обучающие, 

  развивающие, 

  воспитательные,  

 социальные и др.  
По продолжительности эта сфера деятельности может быт:  

 краткосрочной,  

 среднесрочной,  

 долгосрочной.  

Принципы социального проектирования:  

 добровольность,  

 учет возрастных, психологических и религиозных особенностей,  

 системность, 

  интеграция урочной и внеурочной деятельности.  

Социальная акция — это особый вид распространяемой некоммерческой информации, 

направленной на достижение определенных социальных целей. По сути, социальная акция — 
это привлечение внимания людей к определенной проблеме, попыткам заставить задуматься.  

Социальные акции могут иметь совершенно разные способы организации и взаимодействия 

людей.  
Например, это могут быть встречи в школах со знаменитостями, концерты под открытым 

небом, митинги, распространение листовок и так называемые флешмобы. 

     Социальные акции проводятся по трем направлениям:  

1. Социальная шефская помощь. 
2. Информационно-просветительские и PR акции, направленные на привлечение внимания 

к социальным проблемам. 

3. Демонстрация и продвижение позитивного и здорового образа жизни 

Требования к социальным акциям: 

  актуальность; 

  масштабность; 

  зрелищность (публичная представленность);  

 результативность;  

 привлечение социальных партнеров;  

 информационное освещение. 

Этапы социально значимой деятельности:  

1. Подготовительный (выявление проблемы, определение темы, цели, задачи, сбор 
информации, определение партнеров)  

2. Основной (определение стратегии и возможных мер решения проблемы, генерирование 

идей, их анализ, оценка)  
3. Заключительный ( реализация проекта или социальной акции, мониторинг и анализ 

результатов)  

Социально- значимая деятельность обучающихся предполагает их актуальную работу по 

выбору определенной социальной проблемы, ее анализ, разработка вариантов решений. 
Особенно ценной является, когда обучающиеся не только разрабатывают проект (социальную 

акцию), но и добиваются его реализации на практике.  

Акции и проекты направлены на различные социальные виды деятельности, имеют разных 
адресатов. 

 Социальные акции, реализуемые в школе: 

 -«Собери ребенка в школу» - сбор школьных принадлежностей, одежды, обуви детям, 
находящимся в очень трудной жизненной ситуации, акция «Подари Новый год ребенку»,  
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-акция «Укрась город», акция «Поздравление ветерану» 

  - Ежегодные акции, направленные на демонстрацию и продвижение безопасного и 
здорового образа жизни. 

  -Календарные акции. 

  Ожидаемые результаты социального проектирования:  

 повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и 
принять их предложения по улучшению социальной ситуации;  

 реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе; 

  положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей 
культуры воспитанников; 

  формирование у учащихся навыков коллективной работы по подготовке и реализации 

собственными силами реального социально полезного дела;  

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей города, готовых лично 

включиться в практическую деятельность Самореализация – является высшей формой 

активности человека в его собственном развитии. Задачей всего педагогического коллектива 

является воспитание человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества.  

2.3.6. Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов. 
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания 

подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов.  
Организационно-административный этап (ведущий субъект – администрация школы) включает: 

 - создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  
- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско- 

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 
 - развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 
целенаправленной деятельности по программе социализации;  

- координацию деятельности агентов социализации обучающихся – сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения 
задач социализации; 

 - создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  

- создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 
 - поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект – педагогический коллектив школы) 
включает:  

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

 - обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения;  
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- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 
социальной и педагогической психологии;  

- создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания;  
- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

 - определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 
эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 
 - использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

 - стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  
Этап социализации обучающихся включает: 

 - формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;  
- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 - формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;  

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту;  

- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально- нравственные, 
ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

 - поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  
- активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

 - осознание мотивов своей социальной деятельности;  
- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств;  

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Социальное партнерство – это способ организации совместной деятельности, которая 
выражается на базе развитых разнообразных форм сотрудничества по целенаправлению: 

 сотрудничество в социальной сфере, в правовой сфере и информационно-образовательном 

пространстве школы.  

Уровни социального партнёрства: 

  уровень низового социального партнерства – организация партнерских отношений 
внутри образовательного учреждения, где равноправными партнерами признаются педагоги и 

учащиеся;  

 переходный уровень социального партнерства – школа выходит за рамки собственного 

образовательного пространства, контактируя с представителями иных сфер общественного 

производства;  

 продуктивный уровень социального партнерства – проявляется в том, что система 
образования сама инициирует и устанавливает партнерские отношения, связан с 

взаимовыгодным сотрудничеством социальных партнеров в решении задач, поставленных ими 

перед собой.  
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2.3. 7. Формы и методы профессиональной ориентации в МБОУ «СОШ №1 им. 

Н.Н.Яковлева».  
Одна из главных целей системы профориентационной работы - оптимизация процесса выбора 

профессии в соответствии с личными интересами обучающихся и потребностями рынка труда. 

При этом знания молодых людей о возможностях выбора профессии и самих профессиях 
расширяются и углубляются. Решение о выборе профессии становится более осознанным. 

Основные подсистемы профориентации:  

- Профессиональное просвещение  

Цель: организация профпросвещения педагогов,родителей,учащихся (через учебную и 
внеучебную деятельность), расширение их представлений о рынке труда.  

-Диагностика и консультирование  

Цель: формирование способности соотносить свои индивидуально-психологические 
особенности и возможности с требованиями выбираемой профессии. 

- Взаимодействие с социумом 

Цель: объединение усилий заинтересованных ведомств для создания эффективной системы 

профориентации в школе. 
 При этом в данной системе работы особое внимание уделяется субъектным отношениям со 

школьниками. 

Учащийся рассматривается не как пассивный получатель информации о том, какую профессию 
он должен выбрать, а как активный участник в определении своего дальнейшего 

профессионального пути.  

Так как именно в условиях психологического самоизучения формируется образ «Я» в единстве 
трех основных его составляющих: когнитивной, эмоциональной и регуляторной.  

Полноценная  профориентационная  работа со школьниками помимо использования 

массовых форм и методов (с классом или подгруппами) обязательно предполагает 

индивидуальные профконсультации. 
 Консультация должна раскрывать и развивать потенциал школьника, заставлять его 

думать самостоятельно, т.е. формировать у него внутреннюю готовность к осознанному и 

самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив своего развития 
(профессионального, жизненного и личностного), готовность рассматривать себя 

развивающимся во времени и самостоятельно находить личностно значимые смыслы в 

конкретной профессиональной деятельности.  
На первый план в работе со школьниками-подростками выступает не столько определение 

их готовности к данной (выбираемой) профессии, сколько прогнозирование этической и 

смысловой (личностной) приемлемости для них этой профессии в ближайшей перспективе.  

Основные формы и методы работы. 

  выявление структуры интересов и склонностей учащихся;  

 проведение профконсультаций школьников;  

 осуществление психофизиологической диагностики способностей;  проведение работы с 

родителями о выборе профессии их детьми;  

 проведение экскурсий на предприятия, в организации. 

  информационное обеспечение профориентационной работы со школьниками 

(составление перечня учебных заведений, куда чаще всего поступают выпускники данной 
школы);  

 разработка профессиограмм - кратких описаний тех профессий, которые вызывают 

наибольший интерес у школьников. 

 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется программа 

профессиональной ориентации школьников); 

  работа в метапредметной или надпредметной области - исследовательские и социальные 

проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, производительный труд;  

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, района;  
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 работа в пространстве расширенного социального действия - познавательные интернет-

ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и 

курсы; 

  индивидуальная работа по проектированию индивидуальных образовательных 

программ, отслеживанию успешности реализации 

  индивидуальной образовательной программы, индивидуальных достижений учащихся;  

 психологическое тестирование, участие в тренингах;  

 профориентационный урок, он имеет исключительное значение, поскольку урок является 

основной формой учебно-воспитательного процесса в школе (на уроках используют разные 

методы: беседу, рассказ, объяснение, диспут, самостоятельное составление профессиограм); 

 профориентационная беседа - наиболее распространенный метод. Она должна быть 
логично связана с учебным материалом и подготовлена предварительно (тематика 

профориентационных бесед должна отвечать возрастным особенностям школьников и 

охватывать круг интересов учеников); 

 экскурсии как форма профориентационной работы дает возможность подросткам 

непосредственно ознакомиться с профессией в реальных условиях, получить информацию из 
первоисточников, пообщаться с профессионалами.  

 Планируемые результаты деятельности по профессиональной ориентации учащихся. 

 Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосыло ок к 
эффективной профориентации учащихся должна стать сформированная позиция учащегося как 

субъекта собственной деятельности. В этом случае роль педагогического сопровождения будет 

заключаться не только в организационном обустройстве пространства «безопасной» пробы 

учащимися своей субъектной позиции в деятельности, но и в продуцировании большого 
количества содержательных рамок, которые будут помещаться в эти пространства и задавать 

сюжеты, на которых будет происходить становление субъектной позиции учащихся. 

 Предполагается, что эти сюжеты должны быть взяты из различных профессиональных 
сфер деятельности человека. Синтетической формой, удерживающей задаваемый сюжет могут 

быть различные школьные и внешкольные проекты социальной направленности ( школьный 

Пресс-центр, школьный сайт)  
Такого рода синтетические формы организации внеурочных пространств учащихся 

многоаспектны и многопозиционны и могут выводить учащихся на осознание особенностей тех 

или иных профессий, взаимосвязанных друг с другом (например, школьный Пресс-центр: 

копирайтер, верстальщик, дизайнер, редактор, корректор и др.). 
 Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы (оцениваемой индивидуально 

и содержательно в процессе рефлексии) различных профессионально ориентированных видов 

деятельности должна быть выстроена так, чтобы учащийся мог достаточное количество раз 
занимать субъектную позицию при осуществлении различных видов (в том числе и 

предпрофессиональной - деятельность общего характера, осуществляемая людьми целого 

кластера профессий) деятельности для понимания круга своих интересов и индивидуальных 

возможностей.  
Учащиеся основной школы могут в соответствии с собственными замыслами 

проектировать индивидуально или совместно со сверстниками при сопровождении педагогов 

индивидуальные образовательные программы, а затем реализовывать их, отслеживать 
собственные результаты освоения программы, при необходимости корректировать программы.  

Организация деятельности учащихся в рамках программы профессиональной ориентации 

школьников на ступени среднего (полного) общего образования осуществляется в рамках часов, 
отведенных на учебные занятия, а также в рамках часов внеурочной деятельности, которые 

определены федеральным государственным образовательным стандартом. 

2.3.8.  Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах  
Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности предусматривают 

объединение участников образовательных отношений в практиках общественно-
профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического класса, где 
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роль координатора призван сыграть классный руководитель.   Сферами рационализации 

урочной и внеурочной деятельности являются: 

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся; 

 распределение интенсивности умственной деятельности; 

 использование здоровьесберегающих технологий.  
 Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим 

дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 
 - выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

 - умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  
Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагают 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта, 

организацию тренировок в  секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и 
периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.  

 Формами физкультурно - спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, 

спортивная эстафета, спортивный праздник. 
Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 

 разработку и реализацию комплекса адресных мер;  

 использование возможностей профильных организаций: медицинских, 

правоохранительных, социальных и др. 

    Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных 
веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.  

   В ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных отношений  
могут быть реализованы в следующих формах:  

 внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, при 

этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);   

 стихийной (осуществляется ситуативно,как ответ на возникающие в жизни школы, 
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 
разрешение проблемной ситуации.  

     Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, размещение информации на сайте школы, экскурсионные программы,  

передвижные выставки.  
В просветительской работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети 

Интернет.  

Комплекс Содержание комплекса Мероприятия 

Комплекс 1 Мероприятия формируют у обучающихся: 
представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, о выборе 

соответствующих возрасту физических 

Занятия физкультурой , с 
максимальным пребыванием 

на свежем воздухе в осеннее 

–весенний период. 

 Физкультминутки. 
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Комплекс Содержание комплекса Мероприятия 

нагрузок и их видов; представление о рисках 

для здоровья неадекватных нагрузок и 
использования биостимуляторов; потребность 

в двигательной активности и ежедневных 

занятиях физической культурой; умение 

осознанно выбирать индивидуальные 
программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры 

(зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 
реализации этого комплекса необходима 

интеграция с курсом физической культуры.  

Организация работы 

спортивных секций. 
 Дни здоровья (2 раза в год). 

Походы 

Оздоровительная работа в 

каникулярное время 
Классные часы, встречи 

работниками ЦРБ 

Комплекс  2 Мероприятия формируют у обучающихся: 

навыки оценки собственного функционального 
состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) 
с учетом собственных индивидуальных 

особенностей; навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций; владение элементами 
саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; навыки контроля за 

собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; представление о 
влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, о факторах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска негативных влияний; 
навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни; навыки 

управления своим эмоциональным состоянием 

и поведением. В результате реализации 
данного комплекса обучающиеся получают 

представление о возможностях управления 

своим физическим и психологическим 
состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств.  

Практические  и 

лабораторные работы в 
рамках  уроков биологии  по 

оценке собственного 

функционального состояния. 
   Обучение приемам 

оказания первой доврачебной 

медицинской помощи на 
уроках ОБЖ . 

Уроки Культуры здоровья 

Консультации для детей и 

родителей школьного 
педагога - психолога . 

 Оформление помещений, 

создающее положительный 
психо-эмоциональный фон у 

учащихся и сотрудников 

Оформление уличного и 

внутреннего арт-
пространства 

Классные часы, тренинги по 

темам: как противостоять 
стрессу  

Родительские собрания по 

темам: 
 Психологические и 

физиологические 

особенности  старших 

подростков  
 

Комплекс 3 Мероприятия формируют у обучающихся: 

представление о рациональном питании как 
важной составляющей части здорового образа 

жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению 

здоровья; готовность соблюдать правила 
рационального питания; знание правил 

этикета, связанных с питанием, осознание того, 

что навыки этикета являются неотъемлемой 
частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей 

Изучение вопросов  

рационального питания и 
гигиены питания,   на уроках 

биологии  и классных часах  

Исследовательские проекты 

по  указанной тематике. 
Изучение вопросов о 

социокультурных аспектах 

питания, его связи с 
культурой и историей народа, 

правил этикета  

Осенняя    ярмарка- продажа 
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Комплекс Содержание комплекса Мероприятия 

народа; интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, 
расширение знаний об истории и традициях 

своего народа.  

«Дары осени» 

 Пасхальная ярмарка 
 Масленица  

 Проведение тематических 

дней в школьной столовой 

  

Комплекс 4 Профилактика зависимостей 

Комплекс мероприятий обеспечивает 

профилактику разного рода зависимостей:  
развитие представлений подростков о 

ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему;  

расширение знаний обучающихся о 
правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; 

 формирование адекватной самооценки, 
развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; 

 формирование умений оценивать 
ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих;  

формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для 
здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, 
возможности самореализации, достижения 

социального успеха;  

вовлечение подростков в социально 

значимую деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие качества 

и способности; 
 ознакомление подростков с 

разнообразными формами проведения досуга; 

 формирование умений рационально 
проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; 

 развитие способности контролировать 

время, проведенное за компьютером. 

Изучение вопросов ценности 

здоровья и бережного 

отношения к собственному 
здоровью в курсах  биологии, 

ОБЖ, химии. 

  Проектные и 

исследовательские работы по 
тематике ЗОЖ  

  «Недели профилактики 

вредных привычек» 
 Тематические выставки 

литературы по ЗОЖ  в 

школьной библиотеке 
 Классные часы: 

10 класс 

Четыре ступени, которые 

ведут в ад.  
В здоровом теле – здоровый 

дух. 

Женщина и курение.  
Опасность СПИДА.  

Суд над наркоманией. 

11 класс 

Классные часы 
Плоды «свободной любви» 

Здоровье будущих детей – 

забота в юношеском 
возрасте. 

Наркотики – путь в никуда. 

 

2.3.9.  Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из ключевых 

направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования.  

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно  нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся  должна быть основана на следующих принципах:  

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духовно  

нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного 

преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей 
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перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их 

семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и 
реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности;  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей);  
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  
содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; опора на 
положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности народов России.  

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-

педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей;  
– информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); – 

организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, школьников, учителей для 

согласования интересов; 
-  открытое обсуждение имеющихся проблем 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку;  
– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов 

и барьеров для эффективного воспитания;  

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 

задач семейного воспитания младших школьников;  
– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в воспитании 

и социализации детей.  
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, 

«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.          Сроки и формы 
проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей необходимо 

согласовывать с планами воспитательной работы образовательной организации.  

Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе 

с обучающимися и подготавливать к ней. 

 

2.3.10. Планируемые результаты по духовно- нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни. 
       Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

      В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 
ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 
каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто, как ценность). 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 
 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 
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формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за 
пределами школы, в открытой общественной среде. 

 С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. Таким образом, знания о 

ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения 

ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие школьников достигает относительной полноты.  
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов воспитания и социализации детей  

– формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, 
этническом, религиозном, тендерном и других аспектах.  

Модель выпускника школы: Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, 

мира, обладающий высокой политической и демократической культурой, а именно:  

– человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 
позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий свободному 

выбору области деятельности;  

– семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, 
родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества;  

– человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и 

юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и права 

других людей;  
– личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры 

и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, 

интеллектуальной культуры и культуры отношений. 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 
Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления физического, 
психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в следующих 

показателях:  

   - степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики 
здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  
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   - степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся;  уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, учебной группе;  уровень дифференциации работы исходя из 

состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

   -реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; 

по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков оценки 
собственного функционального состояния; формированию у обучающихся компетенций в 

составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа 
жизни); 

 -  уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

-согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 
формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др.к 

организации мероприятий; 
- степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по 

обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; 
- уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе;  

- уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся;  
- периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в 

ученических классах);  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные 
межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в том 

числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и 
учителями;  

- согласованность с педагогом психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся; 

- степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания 
образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных возможностей, 

а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися содержания 

образования); 
- обеспечение академических достижений одаренных обучающихся; 

 преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение 

образовательной среды;  

-обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
психическому развитию; 

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучающихся;  
- вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 

государственной аттестации.  

Степень реализации задачи  воспитания компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях:  

- степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 
воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 
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образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных 

особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса;  
-степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания обучающихся);  

-степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; интенсивность взаимодействия с социальными институтами, 
социальными организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных 

практик; согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора. 
Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков выражается в 

доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в решении задач 

продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 
 

Показатели оценки  

уровня развития социально-

педагогической среды 

Методика Объекты 

Классный коллектив 

Мотивация социальной 

активности 

Методика О.В. Лишина «Выявление 

мотивов участия учащихся в делах 

классного и общешкольного 
коллектива» 

10  классы 

Степень удовлетворенности 

учащихся различными сторонами  
жизни коллектива класса 

Опросник для учащихся 10,11  классы 

ежегодно 

Состояние внутригрупповых 

процессов в коллективе, уровень  

сплоченности коллектива, 
адаптация учащихся 

 

Социометрия 10 кл классы 

ежегодно 

Уровень развития 
самоуправления в ученическом 

коллективе 

Методика  определения уровня 
развития самоуправления в 

ученическом коллективе  М.И. 

Рожков 

10  классы 

Уровень социальной активности  
классного коллектива 

Анализ участия классов в конкурсе 
«Класс года» 

10-11  класс 
ежегодно 

Коллектив педагогов, школьный коллектив 

Удовлетворенность членов 

коллектива взаимоотношениями, 
процессом организации 

деятельности, руководством 

Методика Е.Н. Степанова для 

исследования удовлетворенности 
педагогов жизнедеятельностью в ОУ. 

Педагоги ежегодно 

Воспитательная эффективность 

классного руководителя 

Методика Г.А. Карповой «Классный 

руководитель глазами учащегося» 

Обучающиеся10-11 

классов  

Уровень профессиональной 

деятельности (мастерство) 

Метод-анализ результатов 

деятельности и школьной 

документации: анализ программ ВР  
классных руководителей; 

анализ мероприятий. 

Документация 

классного 

руководителя, 
результативность  и 

динамика участия  в  
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Анализ воспитательной работы 

классных руководителей; 
анализ работы объединений 

дополнительного образования 

мероприятиях 

различного уровня. 

Эффективность проводимых 

воспитательных мероприятий 

Психолого-педагогическое 

наблюдение 
Анализ рефлексии участников 

 

Детско-родительские отношения и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Общественная оценка и 
поддержка школы родителями 

Опросник для родителей 11  классы 

Удовлетворенность членов 

коллектива взаимоотношениями, 

процессом организации 
деятельности, руководством 

Методика Е.Н. Степанова для 

исследования удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью в 
ОУ. 

10  классы 

Включенность родителей в 

образовательный процесс школы. 

Психолого-педагогическое 

наблюдение, беседы,  анализ 
результатов. 

10-11 классы 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы Школы. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитанияобучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов - 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц.  

 ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся 

с ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

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. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения 

уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько 

разделов. 

  2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования. 
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 В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические 

принципы включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения 

государственным образовательным стандартам; 

соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и 

прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и 

самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства 

образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности 

обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию 

интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; обходного 

пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а такжеподростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации; 

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями; 

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий 

под руководством специалистов. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной 

программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений 

развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные 

направления раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации. 

Характеристика содержания 
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Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 

потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной 

организации проводят учителя-предметники и педагог- психолог. Учителя-предметники 

осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным предметам в 

начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной 

образовательной программы, основные трудности. 

 Педагог- психолог  проводит диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце 

учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации к диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе социально- психологическая служба ориентируется на заключение 

ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации 

инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной 

деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе.   

Разрабатывается индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. 

Эти программы создаются  на учебный год, поэтому рабочие коррекционные программы 

являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-

предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится педагогом - 

психологом. Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной 

деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают 

помощь на уроке  

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия 

с  педагогом-психологом   по формированию стрессоустойчивого поведения, по 

преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем 

различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, 

представителей администрации, органов опеки и попечительства и других социальных 

институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой 

аттестации выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума 

организации, методических объединений и ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и 

компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их 
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обучения, прослеживания динамики их развития и проведения своевременного 

пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного 

сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с 

педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом, педагогом-психологом, 

социальным педагогом. 

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения 

подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его 

обучения. В отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию 

в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

– Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения 

проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной 

администрацией включает просветительскую и консультативную деятельность. 

– Работа педагога-психолога с родителями ориентирована на выявление и 

коррекцию имеющихся  у школьников проблем — академических и личностных. Кроме 

того,педагог-психолог принимает активное участие в работе по профессиональному 

самоопределению старшеклассников с особыми образовательными потребностями. 

– Консультативная работа администрацией школы проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и 

воспитания подростков с ОВЗ. 

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях 

людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные 

варианты разрешения сложных жизненных  ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов (педагог-психолог) . 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого--социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создана рабочая 

группа, в которую наряду с основными педагогами входят следующие специалисты: 

педагог-психолог, социальный педагог. 

ПКР разработана рабочей группой Школы поэтапно: 

1.Подготовительный этап: определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации (в том числе-инвалидов, также школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению 
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данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими 

в сложную жизненную ситуацию. 

2.Основной этап: разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся сограниченными возможностями здоровья, организация и механизм 

реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в 

рабочих коррекционных программах. 

3.Заключительный этап: осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

проводится 

обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Психолого-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для 

инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, социальным педагогом) 

регламентируются локальными нормативными актами конкретной образовательной 

организации, а также ее уставом;  

реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) 

является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 

подростков. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог принимает участие в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с 

ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог 

взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае 

необходимости  -  с медицинским работником детской консультации,  а также с 

родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может осуществляться в рамках реализации основных направлений 

психологической службы Школы. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из 

направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является 

психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. 
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Работа организована индивидуально . Основные направления деятельности 

школьного 

педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог   

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму 

образовательной организации (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и 

психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и 

воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы 

обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации 

содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за 

динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной программы обучения 

и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы 

коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: педагог-психолог, педагоги и представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум собирается 1 раз в месяц. На заседаниях 

консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих случаях: 

- первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с 

ОВЗ в 

школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе 

разработки рабочей программы коррекционной работы); 

 - диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и 

(или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения); 

 - диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью 

мониторинга 

динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

-  диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной 

образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся 

коррективы. 
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  Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и 

обследования конкретными специалистами и учителями образовательной организации, 

определяются ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и 

необходимость вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержкиобучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, 

психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля 

(учителей, социальныхпедагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и 

педагога-психолога, осуществляющих образовательную деятельность; 

 в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля;  

в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, 

реализующими адаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи;  

с семьей; 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают 

программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

(их вид, уровень, направленность). 

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане 

освоения основной образовательной программы - в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 

освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной 

деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-

развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор 

содержания учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся 

по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при 

наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со 

сходными нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных 

группах: классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам 

(разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. 



85 

 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью 

развития потенциала школьников. 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной 

мере осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднегообразования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного 

уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

   – понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; 

 - критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 
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– 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 освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 

и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в 

зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых 

образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной 

работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

 - освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях; 

 - освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, 

речевых, эмоционально-волевых возможностях; 

 - освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися 

с ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов 

с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально 

созданных 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. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования. 

На третьем уровне обучения сформированы  10 и 11 классы  универсального профиля. 

Учебный план среднего общего образования направлен на  усиление и дифференцированный подход 

к учению, удовлетворяющий запросы старшеклассников в освоении предметов с учетом их 

дальнейшей ориентации на получение профессии и плановую подготовку выпускников к 

государственной итоговой аттестации - ЕГЭ. 
Учебные планы  10, 11 классов   разработаны на основе    универсального уровня   учебного плана 

образовательных организаций Российской Федерации, реализующих основную образовательную 

программу среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Состоит из 

базового и универсального уровней. Универсальный уровень разработан с ориентацией на плановую 

подготовку к ЕГЭ и получение профессии с учетом интересов обучающихся и  их родителей 

(законных представителей). Поэтому в 10 классе на углубленном уровне будут изучаться предметы: 

русский язык, математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия) и информатика, в 

11 классе – математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)  и информатика. На 

базовом уровне изучаются :литература, английский язык, физика, история, обществознание, 

физическая культура, ОБЖ, индивидуальный проект по информатике (элективный курс); астрономия 

(в 10кл.); русский язык в 11 классе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на реализацию 
образовательных программ элективных курсов, позволяющих углубить, расширить знания и 

совершенствовать умения школьников по основным разделам курсов обязательной части, для 

эффективной подготовки выпускников  к государственной итоговой аттестации, на расширение 

знаний и совершенствование умений обучающихся. Предмет «Культура народов Республики Саха 

(Якутия)» способствует формированию основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за Родину, российский народ и историю России, осознанию своей этнической и 

национальной принадлежности; формированию ценностей многонационального российского 

общества; становлению гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  Изучение  

исторического,  литературного и другого материала способствует воспитанию патриотических чувств, 

чувства любви, восхищения и гордости к родному краю, что не оставляет никого быть равнодушным к 

проблемам малой родины и вырабатывает активную жизненную позицию.  
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

11 класс ФГОС 

(универсальный уровень) 

2020-2021 учебный год 

 

Предметная область Учебный предмет базовый 

уровень 

углубленный уровень  

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 1  

Литература 3  

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала математического 

анализа 

  

4 

Геометрия  2 

Информатика и ИКТ  4 

Иностранные языки Английский язык 3  

Естественные науки Физика  2  

Биология  1  

Общественные науки История 2  

Обществознание 2  

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

10 класс ФГОС 

(универсальный уровень) 

2020-2021 учебный год 

 

Предметная область Учебный предмет базовый 

уровень 

углубленный 

уровень  

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык  3 

Литература 3  

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала математического анализа  4 

Геометрия  2 

Информатика и ИКТ  4 

Иностранные языки Английский язык 3/3  

Естественные науки Физика  2  

Общественные науки История 2  

Обществознание 2  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

 
Индивидуальный проект по информатике   

ЭК 

1  

 Астрономия   1  

 Итого 18/3 13 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору 
ВК 

Физика  1  

Химия 1  

Биология  1  

География 1  

Культура народов Республики Саха 
(Якутия) 

1  

Мировая художественная культура  1  

Итого 6  

ИТОГО: 24/3 13 
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 Право 1  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

 
Индивидуальный проект по 

информатике. э/к 

1  

 Всего  20 10 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору Русский язык  2  

Физика 1  

Химия 1  

География 1  

Культура народов Республики Саха 

(Якутия) 

1  

Мировая художественная культура  1  

Всего: 7  

ИТОГО: 27 10 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего и среднего общего образования. 

Цель организации внеурочной деятельности:  создание благоприятных условий для развития 
обучающегося, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Согласно  пожеланий обучающихся и их родителей внеурочная деятельность в 5-11 классах 

организуется по пяти направлениям развития личности:    

духовно-нравственное: Уроки культуры здоровья по профилактике употребления психоактивных 
веществ.  

социальное:   Текстильная пластика 

общеинтеллектуальное направление включает в основном подготовку к  итоговой аттестации 
по основным предметам и предметам по выбору, Щахматы, 3Д моделирование. 

общекультурное: Живое слово, Мультимедийная журналистика, Виртуальный музей, Кукольный 

театр, Музыка для всех. 
спортивно-оздоровительное:  «Волейбол», «Веселые старты» 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивные секции, различные студии, 

индивидуальные занятия, поисковые и научные исследования.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,  осуществляется в таких 
формах как художественные,  школьные спортивные секции,  олимпиады, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования,  в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности  направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного  общего и среднего 

общего  образования и  составлен отдельно  от учебного плана.  Содержание данных занятий 
сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная  деятельность организована  непосредственно в МБОУ СОШ №1, занятия проводят 

учителя  предметники, социальный педагог, педагог психолог, педагог-библиотекарь. 

Занятия внеурочной деятельностью позволяют  развить творческие интересы детей, включения 
их в кружки и студии по интересам, предоставляют возможности свободного самоопределения 

ребенка. Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 
организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 
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План внеурочной деятельности 5-11 классов 

Направления внеурочной деятельности 10 11 

Общеинтеллектуальное 

  

  

Подготовка к экзаменам по информатике 

1 1 

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ  по русскому языку 1 1 

Готовимся к экзаменам по математике 1 1 

Готовимся к экзаменам по обществознанию  1 1 

ОГЭ, ЕГЭ по биологии  1 

Сдаем физику  1 

Общекультурное  Музыка для всех  1 

Спортивно-

оздоровительное Волейбол 

 

1 

 

1 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1.   Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы. 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. Средняя   школа укомплектована кадрами на 100%. 

Численность педагогических работников основной школы составляет 28 человек.  

Общие сведения о кадрах 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Анализ кадровых условий: 

№ Наименование должности Количество 

педагогических 

работников 

 Квалификационные категории 

требуется  имеется высшая первая Соответст

вие 

занимаемо

й 

должност

и 

Без 

катег

ории 

1. Учитель русского языка и литературы 0 3 2 1 0 0 

2.  Учитель математики 0 3 1 2 0 0 

3. Учитель истории и обществознания 0 2 1 0 0 1 

4. Учитель информатики 0 1 0 1 0 0 

5. Учитель физики 0 1 1 0 0 0 

6. Учитель химии 0 1 0 1 0 0 

7. Учитель географии 0 1 0 1 0 0 

8. Учитель биологии 0 1 0 0 0 0 

9. Учитель английского языка 0 3 0 2 0 1 

10. Учитель музыки 0 1 1 0 0 0 

11. Учитель ИЗО 0 1 0 1 0 0 

12. Учитель физической культуры 0 4 1 1 0 1 

13. Учитель технологии 0 2 1 0 1 0 

14.  Учитель ОБЖ 0 1 0 0 0 1 

15.  Педагог - психолог 0 1 0 1 0 0 

16.  Социальный педагог 0 1 0 0 1 0 

 ИТОГО 0 28 8 11 2 4 

 Доля педагогов, имеющих 

квалификационные категории 

  29% 39% 7% 14% 
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В основной школе работают 28 педагогов, имеющих базовое профессиональное образование и 

необходимую квалификацию: 20 (71%) имеют высшее образование, 8(29%) - среднее специальное. 

Учителя, работающие в основной школе, обладают необходимым уровнем профессиональной 

компетентности. Уровень образования позволяет осуществлять  качественное обучение. 

Возрастной состав педагогических кадров 

 

Моложе 25 

лет 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и 

более 

 0 0 5 5 3 3 4 6 1 1 

 

Как видно из приведённых данных, основная часть учителей находятся на этапе профессиональной 

зрелости, имеют достаточный опыт работы и необходимый потенциал для самосовершенствования. В 

основной школе учителя- предметники имеют звания: 

 Почетный работник общего образования РФ – 4 

 Отличник образования РС (Я) - 12 

награждены знаками: 

 «Учитель учителей» - 2 

 Надежда Якутии-1 

 Знак «Лучший учитель»  - Администрация муниципального района «Олекминский район» РС (Я) -

2 

Квалификация учителей соответствует требованиям ФГОС, так как более 42% педагогов имеют 

первую и 27% высшую категорию. Реализуя учебные программы в соответствии с учебным планом, 

педагоги используют системно -деятельностный подход в организации обучения, эффективно применяют 

современные образовательные технологии, позволяющие достигать положительных результатов, 

апробируют инновационные методики: технологию групповой и парной работы, ИКТ-технологию, 

технологию уровневой дифференциации, проектной деятельности, технологию критического мышления. 

Для решения учебных задач используют современные компьютерные средства обучения, применяют 

проблемные и поисковые методы 

Квалификационный состав педагогических кадров 

Распределение по стажу работы: 

До 3 лет От 3до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 

лет 

От 15 до 20 20 и более 

0 2 3 4 3 16 

Наибольшее количество педагогов имеют стаж свыше 20 лет, что говорит о достаточно серьезном опыте  

работы и о том, что эти люди являются наиболее зрелой и работоспособной частью коллектива.  

В  школе  работает  методический  совет  и  методические  объединения  учителей-предметников: 

 МО  учителей  гуманитарного  цикла; 

 МО  учителей  естественно-математического  цикла; 

 МО  учителей технологи, физкультуры, ОБЖ 

Педагоги постоянно занимаются самообразованием. За последний год курсы повышения квалификации 

прошли   28 учителей основной школы. 100% учителей основной школы прошли курсовую подготовку по 

ФГОС. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями 

и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям 

в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

школы  к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её 

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. 
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Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями 

и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям 

в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

школы  к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её 

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. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы. 
В службу психолого- педагогического сопровождения входят: педагог-психолог, социальный педагог,  

учитель, классный руководитель.  
Психолого-педагогическое  сопровождение обеспечивает: 

-психологическую диагностику развития познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы 

учащихся; 

-социально - педагогическую диагностику развития учащихся; 

-медицинское сопровождение учащихся. 

Служба сопровождения реализует следующие функции: 

-диагностика (комплексная, текущая, диагностика конкретной проблемы); 

-консультирование  (семьи, педагога, ребенка в связи с проблемой и о способах ее решения); 

-коррекционная индивидуальная или групповая работа с ребенком, семьей. 

Целью работы социально-психологической службы является  оказание  помощи школьникам в  

осуществлении осознанных личностно значимых выборов, в освоении методов познания, общения,  

межличностного взаимодействия,  обеспечение гарантии прав, социально-психологической защиты 
обучающихся. В  деятельности социально-психологой службы используются индивидуальные и 

коллективные  методы работы,   ведется координация  действий педагогов, родителей, представителей 

общественных организаций и социальных партнеров в целях оказания помощи в развитии личности 

школьника.    

Основными задачами сопровождения является профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних группы риска: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 - социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении; 
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 

С категорией несовершеннолетних с отклонениями в поведении и несовершеннолетними, имеющим 

проблемы в обучении, а также их родителями  основными остаются такие формы работы, как 

индивидуальные беседы с классными руководителями, при администрации, на совете профилактики, 

микропедсоветах, основанные на методах убеждения, аналитического сравнительного прогнозирования, 

перспективного планирования, проектирования достижения ближней и дальней целей и путей её 

реализации.  

С целью устранения проблемных зон в обучении для таких детей выстраивается индивидуальная 

образовательная траектория. Каждый учитель имеет раз в неделю консультационный день открытых 

дверей, который зафиксирован в графике работы кабинета, в который любой ученик может получить 
консультативную помощь. 
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С целью ликвидации пробела знаний, выполнения непонятого домашнего задания, исправления 

задолженностей по предмету и любую другую помощь, в том числе и психолого-педагогическую. Также 

применение практически всеми педагогами технологии дифференцированного обучения позволило 

ученику выбрать задания доступного уровня сложности: от минимума до повышенного. Выстроена 

система привлечения данной категории детей к внеурочной научно-практической предметной, 

межпредметной, надпредметной деятельности; деятельности, направленной на раскрытие творческого и 

спортивного потенциала. 

Несовершеннолетние, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающие или 
систематически пропускающие по неуважительным причинам занятия, а именно склонные к вредным 

привычкам, бродяжничеству, с низким уровнем жизни и учебной мотивации, имеющие недостаточный 

контроль со стороны родителей по ряду объективных причин (педагогическая несостоятельность 

родителей, болезнь, т.п.) и субъективных причин (не выполнение или выполнение не в полной мере 

родительских обязанностей под различными предлогами), а так же нарушившие закон и стоящие на 

учетах (ВШ, КДНиЗП, ОДН) находятся под усиленным контролем со стороны педагогических работников. 

В воспитании этих детей и при контакте с их родителями так же используются метод убеждения через 

системные индивидуальные, групповые, просветительские беседы, привлечение детей и родителей к 

совместной активной полезной и творческой деятельности, к занятиям спортом и физической культурой, к 

участию в спортивных мероприятиях, Активизирована работа по привлечению таких детей в учреждения 

дополнительного образования и развития, в школьные кружки и секции с ведущей задачей – полезно 

организовать досуг. 
С целью педагогического просвещения родителей проводятся: заседания Совета профилактики с 

приглашением родителей; микропедсоветы, тематические выходы социального работника, зам. директора 

по УВР на классные родительские собрания, общешкольные тематические родительские собрания 

С целью мониторинга микросреды учащихся, контроля организации образовательных условий в домашней 

среде, индивидуального контакта с родителями детей а также контроля социальной и бытовой среды 

воспитанников, используется такая форма работы, как посещение на дому учащихся с согласия родителей: 

состоящих на ВШУ, группы социально-средового риска, в рамках профилактических мероприятий 

«Безнадзорные дети», опекаемых, воспитываемых одним родителем, потерявших кормильца. 

Для организации полезного досуга дети группы особого внимания привлекаются во все общешкольные 

воспитательные проекты, создаются условия для посещения ими школьных кружков и секций, учреждений 

дополнительного образования и развития. 
Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего 

образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы должны предусматривать 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, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая 

компетентность родителей (законных представителей) формируется также в дистанционной форме через 

Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, тренингах, 

интегрированных уроках, консультациях, которые проводит школьный педагог-психолог. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно отнести: 

 - сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

 - формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 -развитие экологической культуры; 
 - дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

 - мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 - выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

 - психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
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 - обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

 - формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 - поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической компетентности, 

создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 
Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает профилактическая 

работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически грамотной системы 

взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. 

Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений на 

уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

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 могут выступать: 

 - 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 педагогом-

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени.                  

Ежегодно в школе проводится комплексный анализ адаптации учащихся 10 классов. В  средней 

школе психологическое обследование носит выборочный характер, являясь средством групповой и 

индивидуальной диагностики проблем развития учащихся. В 10-11 классах организуется 

профориентационное тестирование и консультации. 

Для социально - педагогической диагностики используются методы педагогического наблюдения, 

проводятся социологические исследования, составляется социальный портрет каждого класса по 

специально разработанной схеме. Результаты анализируются классными руководителями, учителями-

предметниками.  

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств 

бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году. 
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Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии 

с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах МБОУ СОШ №1 им. Н.Н. Яковлева г. Олекминска  и в коллективном трудовом договоре. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах(премии) определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 
освоения основной образовательной программы общего образования.  

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе имеются: 

 Учебные кабинеты (русского языка, математики, физики, информатики, химии, биологии, 

географии, истории, технологии, музыки). 

 Необходимые для реализации учебной и внеурочной  деятельности лаборатории и мастерские. 

 Лингафонный кабинет 

 Библиотека, оборудованная читальным залом и книгохранилищем 

 Спортивный зал, спортивная площадка 

 Столовая 

 Медицинский кабинет 

 Административные помещения, оснащенные необходимым оборудованием 

 Санузлы 

 

Обеспечение безопасности организации образовательного процесса 

           Здание школы оснащено кнопкой тревожной сигнализации, экстренной связью с пожарной охраной, 

школа имеет ограждение. Все помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с нормами, оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения 
людей о пожаре.  

            В школе ведется подготовка обучающихся и работников к действиям ЧС по специальным 

программам.  В учебный план  средней ступени обучения курс ОБЖ включен отдельным предметом.  

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы  
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой.  

Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

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 образовательного учреждения 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; 
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— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения хода образовательного процесса; 

— 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.; 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах; 

— создания и заполнения баз данных; наглядного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий 

— 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; 

 — размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени 

с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 
возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы. 

__ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, медиа ресурсам на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

3.3. 6.  Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 

образовательной программой 

 

  Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. Система условий 

реализации ООП образовательной организации базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико- обобщающей и прогностической работы, 

включающей:  

 – анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования; – установление степени их 

соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной программы 

образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений;  

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;  

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; – разработку сетевого 

графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; – разработку механизмов 

мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика 

(дорожной карты).    
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3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Перспективы и ожидаемые 

результаты школы 

    Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую 

личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную структуру 
образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, 

иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной 

организации. Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 

государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; процедура 

принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с представителями 

общественности; делегирование части властных полномочий органов управления образованием 

структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 

(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственными и 

общественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы условий могут быть 

привлечены различные участники образовательных отношений. 

Модель выпускника средней  общеобразовательной школы 

1. Уровень обученности 

1. Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана. 

2. Освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне способном обеспечить 

успешное обучение в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования. 

3. Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми для дальнейшего 

профессионального образования и успешной трудовой деятельности: 

а) основными мыслительными операциями: анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, 

абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации, умением делать выводы, умозаключения;  

б) навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, 

исследовательской, творческой деятельности; 

в) основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения информации; 
информационными технологиями связанными с приемом, передачей, чтением, конспектированием 

информации, преобразованием информации; мультимедийными, Интернет технологией; 

г) основами компьютерной грамотности, технического обслуживания вычислительной техники; 

д) овладел умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, личной 

и предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального развития, профессионального развития; 

е) овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владение 

иностранным языком. 

2. Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и укреплением 

здоровья 

1. Знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

2. Знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 
3. Знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 

4. Знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типы 

нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д. 

5. Знание и владение основами физической культуры человека. 

 

3. Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием человека 

и социальной сферы 

1. Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, 

общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 

2. Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия 

другого человека (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов; 

3. Владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умение 
адаптирования в социуме, умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные 

профессиональные возможности; 

4. Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, порождение и восприятие текста, 

знание и соблюдение традиций, этикета; кросс-культурное общение, иноязычное общение, деловая 

переписка, особенности коммуникации с разными людьми; 

5. Знание и нормативное исполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя; 
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6. Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и 

ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, гражданского долга. 

4. Уровень сформированности культуры человека 

1. Культуры поведения, умение осуществлять рациональный выбор путей и способов 

использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность; 

2. Культуры межличностного общения; 

3. Культуры быта, одежды; 

4. Культуры использования ценностной искусства (литературы, живописи, графики, музыки, 
художественно-прикладной деятельности) в организации жизнедеятельности человека; 

5. Экологической, планетарной культуры; 

6. Культуры труда; 

7. Культуры здорового образа жизни. 

На основании данной программы школа может: 

1. Системно решать задачи по внедрению содержательных линий ФГОС как в учебную, так и во 

внеурочную деятельность. 

2. Создать условия для формирования у обучающихся школы системы общечеловеческих ценностей, 

позволяющей  жить вместе с другими людьми  и быть успешным в жизни.  

3. Повысить качество образования в школе. 

4. Создать базу для социального взаимодействия и партнерства субъектов образовательного  процесса 

через совместную деятельность учителей, учащихся, родителей в ходе реализации данных блоков 
содержания. 

5. Укрепить материально-техническую базу школы. 

 

3.5. Разработка сетевого графика (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий. 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

Разработка и утверждение плана- графика введения ФГОС 

СОО в 11 классе 

              

 

             

Сентябрь  

2020 г. 

Разработка основной образовательной программы среднего 

общего образования  

 Утверждение основной образовательной организации 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный 
перечень учебников 

 Август  

  Корректировка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам образовательной 

организации  с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса 

 Октябрь 

 Доработка: 

- образовательных программ (индивидуальных и др) 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин; 

- годового календарного учебного графика; 

- положения о внеурочной деятельности обучающихся;  

- положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы; 

- положения об дистанционном обученииии. 

  

 Сентябрь- 

октябрь 

 Финансовое 

обеспечение 

введения  ФГОС 

среднего общего 

образования  

 Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов 

 В течение 

календарного 

года  Корректировка локальных актов, регламентирующих  

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

 Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 
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Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

 Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения 

ФГОС СОО  

В течение 

календарного 

года 

 Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей 

  Реализация системы мониторинга  образовательных 

потребностей обучающихся и родителей ( законных 

представителей)  для проектирования учебного плана в 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений  и внеурочной деятельности 

 Кадровое 
обеспечение  

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

 Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 
ФГОС СОО 

 Август  

 Корректировка плана графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательной 

организации  в связи с введением ФГОС СОО  

 

Октябрь – 

декабрь  

 Корректировка плана научно- методических семинаров с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования  

 Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС СОО 

  

 

 

В течение 

учебного года  

 Информирование родительской общественности о введении 

ФГОС СОО и порядке на них 

  Изучение общественного мнения по вопросам реализации 

ФГОС СОО и внесение возможных дополнений в 

содержание ООП образовательной организации 

 Организация и проведение публичного отчета 

образовательной организации 

 Материально- 

техническое 

обеспечение 
введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

 Анализ материально- технического обеспечения реализации 

ФГОС СОО 

  

 

 
 

В течение 

учебного года 

 Обеспечение соответствия  материально- технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС СОО  

 Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических 
условий требованиям ФГОС и СанПиН 

 Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

 Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных, региональных и иных базах данных 

 Обеспечение доступа участников образовательной 

деятельности к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

 

 

3.6.  Контроль состояния системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат:  кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально- технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических 

условий; условий (ресурсов) образовательной организации.  

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а 

также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательной организации. 
 

Приложение 1 

Учебники, используемые в образовательном процессе СОШ№1 в 2020-2021 учебном году 



100 

 

Класс Предмет Наименование 

учебника 

Автор Издательств

о 

Год 

издан

ия 

Кол-во Охват 

обучающ

ихся % 

10 Литература Литература. В 2 ч. 

(базовый уровень) 

Зинин С.А., Сахаров 

В.И. 

Русское 

слово 

2014 30 100 

10 Литература  Литература. 10 

класс: базовый и 

углублённый 

уровни 

Ланин Б. А., 

Устинова Л.Ю., 

Шамчикова В.М. / 

Под ред. 

ЛанинаБ.А. 

Издательск

ий центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2018 30 100 

11 Литература Литература. 11 

класс: базовый и 

углублённый 

уровни 

Ланин Б. А., 

Устинова Л.Ю., 

Шамчикова В.М. / 

Под ред. Ланина 
Б.А. 

Издательск

ий центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2018 30 100 

10- 11 Русский 

язык 

Русский язык 

(базовый уровень) 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

Издательств

о 

«Просвещен

ие» 

2014 30 100 

10- 11 Русский 

язык 

  Русский язык 

(базовый уровень) 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

Издательств

о 

«Просвещен

ие» 

2018 60 100 

10 Русский 

язык 

 Русский язык. 10 

класс: базовый и 

углублённый 

уровни 

Гусарова И.В. Издательск

ий центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2018 30 100 

11 Русский 

язык 

 Русский язык. 11 

класс: базовый и 

углублённый 

уровни 

Гусарова И.В. Издательск

ий центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2018 30 100 

10 Английский 
язык 

Английский язык. 
10 класс (базовый 

уровень) 

Афанасьева О.В., 
Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Издательств
о 

«Просвещен

ие» 

2018 60 100 

11 Английский 

язык 

Английский язык. 

11 класс (базовый 

уровень) 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Издательств

о 

«Просвещен

ие» 

2018 50 100 

10 История История. История 

России. В 2 ч.  

Сахаров А.Н., 

Боханов А.Н. 

Русское 

слово 

2013 40 100 

10 История История России. 

10 класс. В 3-

частях 

Горинов М.М., 

Данилов А.А., 

Моруков М.Ю., и 

др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

Издательств

о 

«Просвещен

ие» 

2018 50 100 

11 История История (базовый 

уровень) 

Загладин Н.В., 

Петров Ю.А. 

Русское 

слово 

2018 25 100 

11 История История России. ДаниловА.А., 

Барсенков А.С. 

Издательств

о 

«Просвещен
ие» 

2013 30 100 

10 Обществозн

ание 

Обществознание 

(базовый уровень) 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и 

др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В. 

Издательств

о 

«Просвещен

ие» 

2017 30 100 
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10 Обществозн

ание 

Обществознание 

(базовый уровень) 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и 

др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В. 

Издательств

о 

«Просвещен

ие» 

2018 30 100 

11 Обществозн

ание 

Обществознание 

(базовый уровень) 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая НИ., 

Иванова Л.Ф. и др. / 

Под ред. 
Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Литвинова В. А. 

Издательств

о 

«Просвещен

ие» 

2018 50 100 

10 География География 

(базовый уровень) 

Гладкий ЮН, 

Николина В.В. 

Издательств

о 

«Просвещен

ие» 

 

 

2018 30 100 

10 География География 

(базовый уровень) 

Гладкий ЮН., 

Николина В.В. 

Издательств

о 

«Просвещен

ие» 

2015 10 100 

 

11 География География 

(базовый уровень) 

Гладкий ЮН., 

Николина В.В. 

Издательств

о 

«Просвещен
ие» 

2018 30 100 

10-11 Право Право. Базовый и 
углублённый 

уровни 

Никитин А.Ф., 
Никитина Т.И. 

ДРОФА 2018 25 100 

10-11 Право Право. Базовый и 

углублённый 

уровни 

Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. 

ДРОФА 2015 30 100 

10- 11 Геометрия Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия. 

Геометрия 

(базовый и 

углубленный 

уровень) 

Атанасян Л.С, 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев СБ. и др. 

Издательств

о 

«Просвещен

ие» 

2018 90 100 

10-11 Алгебра Математика: 
алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа (базовый 

и углубленный 

уровень) 

Алимов Ш. А., 
Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В. и др. 

Издательств
о 

«Просвещен

ие» 

2011 60 100 

10 Информати

ка 

Информатика. 

Базовый уровень: 

учебник для 10 

класса 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю. 

БИНОМ. 

Лаборатори

я знаний 

2015 40 100 

11 Информати Информатика. Угринович Н.Г. БИНОМ. 2013 30 100 
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ка Базовый уровень: 

учебник для 11 

класса 

Лаборатори

я знаний 

10 Физика Физика 

 (базовыйуровень) 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / Под 

ред. Парфентьевой 

НА. 

Издательств

о 

«Просвещен

ие» 

2018 30 100 

11 Физика Физика  

(базовый уровень) 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. / Под 

ред. Парфентьевой 
НА. 

Издательств

о 

«Просвещен

ие» 

2018 30 100 

10 Физика Физика 
 (базовый 

уровень) 

Мякишев Г.Я., 
Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / Под 

ред. Парфентьевой 

НА. 

Издательств
о 

«Просвещен

ие» 

2013 20 100 

10 Химия Химия  

(базовый уровень) 

Габриелян О.С. ДРОФА 2018 25 100 

11 Химия Химия 

 (базовый 

уровень) 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Издательств

о 

«Просвещен

ие» 

2016 30 100 

10- 11 Астрономия Астрономия Чаругин В.М. АО 

Издательств

о 

«Просвещен

ие» 

2018 60 100 

10 Биология Биология. Общая 

биология (базовый 
уровень) 

Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., 
Захарова Е.Т. 

ДРОФА 2018 15 100 

11 Биология Биология. Общая 

биология (базовый 

уровень) 

Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. 

ДРОФА 2018 10 100 

10 Биология Биология. Общая 

биология (базовый 

уровень) 

Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. 

ДРОФА 2016 30 100 

10 Биология Биология. Общая 

биология (базовый 

уровень) 

Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. 

ДРОФА 2014 20 100 

11 Биология Биология. Общая 

биология (базовый 

уровень) 

Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. 

ДРОФА 2014 25 100 

10-11 Физическая 

культура 

Физическая 

культура (базовый 

уровень) 

Лях В.И. Издательств

о 

«Просвещен

ие» 

2015 55 100 

10 ОБЖ Основы 

безопасности 

жизнедеятельност
и (базовый 

уровень) 

Фролов М.П., 

Шолох В.П., 

Юрьева М.В., 
Мишин Б.И. / Под 

ред. Воробьёва 

Ю.Л. 

Издательств

о Астрель 

2011 35 100 

11 ОБЖ Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и (базовый 

уровень) 

Фролов М.П., 

Шолох В.П., 

Юрьева М.В., 

Мишин Б.И. / Под 

ред. Воробьёва 

Издательств

о Астрель 

2011 20 100 
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