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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Средняя школа № 67 – образовательное учреждение, развитие которого ори-

ентировано на построение и содержательное наполнение культурно-образователь-

ного пространства, которое максимально будет способствовать становлению вы-

пускника школы как образованной, высоконравственной и культурной личности, 

способной к самореализации. Образовательное пространство в средней школе № 

67 на уровне среднего общего образования ориентировано на работу с подрост-

ками как имеющими выраженные интеллектуальные и творческие способности, 

так и с просто способными, положительно мотивированными на получение каче-

ственного образования. 

Основные функции школы: 

• образовательная, 

• социализирующая, 

• социально-защищающая, создающая условия для творческой 

самореализации личности, 

• оздоровительная. 

Созданы условия  для получения школьниками качественного образова-

ния на основе расширенного  изучения отдельных предметов и про-

фильного обучения (социально-экономический профиль). 

Сущность концепции развития средней школы № 67 заключается в создании 

культурно-образовательной среды, предметно-пространственных, культурно-со-

держательных, организационно-управленческих условий, максимально способ-

ствующих личностной самореализации всех участников образовательных отноше-

ний. 

ООП  СОО  средней школы № 67  обеспечивает  преемственность началь-

ного, основного и среднего общего образования, доступность и качество образова-

ния для детей с разными образовательными возможностями, в том числе для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Основная образо-

вательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО) разрабо-

тана в соответствии со Стандартом и с учетом Федеральной образовательной про-

граммы среднего общего образования.  

ООП СОО является основным документом, определяющим содержание об-

щего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность ор-

ганизации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установлен-

ного ФГОС СОО соотношения обязательной части программы и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть образовательной программы среднего общего образова-

ния составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, - 40% от общего объема образовательной программы среднего общего образо-

вания1. 

                                                           
1 П. 15 ФГОС СОО 
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Целями реализации ООП СОО являются: 

 формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

 воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления; 

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального обра-

зования2; 

 организация уче6бного процесса с учетом целей, содержания и плани-

руемых результатов среднего общего образования, отраженных в ФГОС СОО; 

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обу-

чающихся на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содер-

жания среднего общего образования; 

 подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жиз-

ненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятель-

ности; 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одаренных, успешных обучаю-

щихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом вни-

мании и поддержке3.  

Достижение поставленных целей реализации ООП COO предусматривает 

решение следующих основных задач4: 

 формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетиче-

ского вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и меж-

этнического общения, овладение основали наук, государственным языком Россий-

ской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонно-

стей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся це-

левых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личност-

ными, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож-

ностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состоя-

ния здоровья; 

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП COO всеми обу-

чающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья (далее — OB3); 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования; 

                                                           
2 П. 3 ФГОС СОО 
3 П. 16.2 ФОП СОО 
4 П. 16.3 ФОП СОО 
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 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе про-

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

организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников в проектировании и развитии социальной среды образова-

тельной организации; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования со-

циальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта ре-

ального управления и действия; 

 организация социального и учебно-исследовательского проектирова-

ния, профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, пси-

хологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, орга-

низациями профессионального образования, центрами профессиональной ра-

боты; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического, психо-

логического  и  социального  здоровья  обучающихся,  обеспечение их безопасно-

сти. 

ООП COO учитывает следующие принципы5: 

 принцип учёта ФГОС COO: ООП COO базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС COO к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения на уровне среднего общего образования; 

 принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации ООП COO характеризует право получения образо-

вания на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной 

деятельности; 

 принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП COO обес-

печивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельно-

сти (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

 принцип индивидуализации обучения: ООП COO предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных пла-

нов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами с 

учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

 системно-деятельностный   подход,   предполагающий   ориентацию 

на результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельно-

сти обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

                                                           
5 П. 16.4 ФОП СОО 
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и освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и непре-

рывному образованию; 

 принцип   учета  индивидуальных   возрастных,   психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных  целей  и путей их дости-

жения; 

 принцип обеспечения фундаментального характера образования, 

учета специфики изучаемых учебных предметов; 

 принцип интеграции обучения и воспитания: ООП COO предусмат-

ривает связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направлен-

ность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образо-

вательной программы; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной де-

ятельности не допускается использование технологий, которые могут нанести вред 

физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использо-

вания здоровьесберегающих педагогических технологий.  

 Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных меро-

приятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова-

ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистриро-

вано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистра-

ционный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее — Гигиенические нор-

мативы), и санитарными правилами CП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологиче-

ские требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистри-

ровано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., реги-

страционный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее — Санитарно—

эпидемиологические требования). 

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучаю-

щихся. Общий объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года не мо-

жет составлять менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями 

к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 

б-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями6. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обуча-

ющихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для 

                                                           
6 П. 16.5 ФОП СОО 
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ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы среднего общего обра-

зования в порядке, установленном локальными нормативными актами образова-

тельной организации.7 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллек-

туальное, общекультурное) в таких формах как художественные, культурологиче-

ские, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортив-

ные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объеди-

нения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с вы-

бором участников образовательных отношений8. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным 

целям среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ОП 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

СОО включают9: 

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

 готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

 наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 

 целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций, формирование системы значимых цен-

ностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосозна-

ния, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные 

планы. 

Личностные результаты освоения ФОП СОО достигаются в единстве учеб-

ной и воспитательной деятельности организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, в соответствии с традиционными российскими социокультур-

ными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обще-

стве правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патрио-

тизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

                                                           
7 П. 16.6 ФОП СОО 
8 П. 13 ФГОС СОО 
9 П. 6 ФГОС СОО 



10  

Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаим-

ного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям мно-

гонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде10. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

обучающимися отражают готовность и способность обучающихся руководство-

ваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентации, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традицион-

ным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта де-

ятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной дея-

тельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспи-

тания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физиче-

ского воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание ценности 

научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающе-

гося к изменяющимся условиям социальной и природной среды11. 

1.2.2. Планируемые метапредметнатные результаты освоения ОП 

Метапредметные результаты включают12: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной прак-

тике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной де-

ятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работни-

ками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории; 

 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и соци-

альной деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отра-

жают способность обучающихся использовать на практике универсальные учеб-

ные действия, составляющие умение овладевать13: 

 познавательными универсальными учебными действиями;  

 коммуникативными универсальными учебными действиями;  

 регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями пред-

полагает умение использовать базовые логические действия, базовые исследова-

тельские действия, работать с информацией14. 

                                                           
10 П. 7 ФГОС СОО 
11 П. 7.1 ФГОС СОО, П. 17.2 ФОП СОО 
12 П. 6 ФГОС СОО 
13 П. 17.4 ФОП СОО 
14 П. 8.1 ФГОС СОО 
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Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной дея-

тельности15. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями вклю-

чает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интел-

лекта. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ОП 

Предметные результаты включают: 

 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей пред-

метной области; предпосылки научного типа мышления;  

 виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам16: 

 формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на при-

менение знаний и конкретных умений; 

 формулируются на основе документов стратегического планирования 

с учетом результатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки каче-

ства образования (всероссийских проверочных работ, национальных исследований 

качества образования, международных сравнительных исследований); 

 определяют минимум содержания среднего общего образования, изу-

чение которого гарантирует государство, построенного в логике изучения каждого 

учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения основной образова-

тельной программы по учебным предметам на базовом и углубленном уровнях и 

ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессио-

нальному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся пу-

тем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету; 

 обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессиональ-

ного обучения и профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на ба-

зовом уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекуль-

турной подготовки. 

                                                           
15 П. 8.2 ФГОС СОО 
16 П. 9 ФГОС СОО 
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Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему профессио-

нальному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся пу-

тем более глубокого, чем это предусматривается базовым уровнем, освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной дея-

тельности. 

Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, что 

предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник по-

лучит возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела 

«Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела 

«Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую аттеста-

цию, но при этом возможность их достижения предоставляется каждому обучаю-

щемуся. 

Содержание и планируемые результаты разработанных средней школой ра-

бочих программ являются не ниже соответствующих содержаний и планируемых 

результатов федеральных образовательных программ. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 
Русский язык (базовый уровень) 
Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литера-

тура» включают результаты изучения учебных предметов: «Русский язык», «Лите-
ратура»   (базовый   уровень)   -   требования   к   предметным   результатам  освоения 
базового курса русского языка и литературы должны отражать: 
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и приме-

нение знаний о них в речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за соб-

ственной речью; 
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 
5) знание содержания произведений русской и мировой классической литера-

туры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формиро-
вание национальной и мировой; 
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возмож-

ностях русского языка; 
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного про-
изведения; 
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и вы-

ражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и пись-
менных высказываниях; 
9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жан-

рово- родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 
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в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприя-
тия и интеллектуального понимания; 
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной ли-

тературы. 
 
Литература (базовый уровень) 
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преем-

ственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 
мировой культуры; сформированность ценностного отношения к
 литературе как неотъемлемой части культуры; 
2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллекту-

альным, духовно-нравственным развитием личности; 
3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания оте-

чественной и других культур; приобщение к отечественному литературному 
наследию и через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой куль-
туры; 
4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, 
зарубежной классической и 
современной литературы, в том числе литературы народов России:пьеса А.Н. Ост-

ровского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. Тургенева"Отцы и 
дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма "Кому на 
Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История од-
ного города" (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление и нака-
зание"; роман Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С. Лескова; рас-
сказы и пьеса "Вишнёвый сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; 
рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна;стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. 
Блока; стихотворения и поэма "Облако в штанах"В.В. Маяковского; стихотворения 
С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой;стихотворения и поэма "Рек-
вием" А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова "Тихий Дон"(избранные главы); ро-
ман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно произведе-
ние A.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть 
А.И.Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения литературы вто-
рой половины XX- XXI в.: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Аб-
рамова, В.П. Астафьева, А.Г.Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробь-
ёва, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева,В.Г. Распутина, А.А. Фадеева, B.М. Шукшина 
и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Возне-
сенского, B.C. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого,А.С. Кушнера, Б.Ш. 
Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и других); пьеса одного из драма-
тургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова и других); не менее 
двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Дик-
кенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. 
Брэдбери; стихотворения А.Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); 
не менее одного произведения из литературы народов России (в том числе произ-
ведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кули-
ева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и др.) 
5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный кон-
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текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произве-
дений, выявлять их связь с современностью; 
6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргумен-
тированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на ли-
тературные темы; 
7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллекту-
ального понимания; 
8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенно-

стей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) 
фрагментов; 
9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыс-
лов, и наличия в нем 
подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в до-

полнение к изученным на уровне начального общего и основного общего образо-
вания): 

- конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писа-
теля; 

- традиция и новаторство; 
- авторский замысел и его воплощение; 
- художественное время и пространство; 
- миф и литература; историзм, народность; 
- историко-литературный процесс; 
- литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (симво-

лизм, акмеизм, 
- футуризм), постмодернизм; 
- литературные жанры; 
- трагическое и комическое; 
- психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 
- виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, под-

текст; символ; 
- системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая),

 дольник, верлибр; 
- "вечные темы" и "вечные образы" в литературе; 
- взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 
- художественный перевод; литературная критика; 
10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и срав-

нивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 
живопись, театр, кино, 
музыка и другие); 
11) сформированность представлений о литературном произведении 

как явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его эсте-
тической функции, об изобразительно-выразительных возможностях русского 
 языка в художественной литературе и умение применять их в речевой прак-
тике; 
12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия 
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и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 
прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки тек-
стов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также напи-
сания отзывов и сочинений 
различных жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением ре-

дактировать и совершенствовать 
собственные письменные высказывания с учетом норм русского литературного 

языка; 
13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 
медиапространстве, использоватьресурсы традиционных библиотек и элек-

тронных библиотечных систем. 
По учебному предмету "Литература" (углубленный уровень) требования к пред-

метным результатам освоения углубленного курса литературы включают требова-
ния к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 
1) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата совре-

менного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, 
киноведения в процессе анализа   и интерпретации  произведе-
ний  художественной литературы и литературной критики, в том числе: 
произведения А.Н. Островского, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева,  Н.Г.
 Чернышевского,  Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого,  А.П. Че-
хова (дополнительно по одному произведению каждого писателя); статьи литера-
турных критиков H.А. Добролюбова, Д.И, Писарева, А.В. Дружинина, А.П. Григо-
рьева и других  (не менее трех статей по выбору); стихотворения А.К. Толстого, К.Д. 
Бальмонта, А. Белого, И.А. Бунина, Н.С. Гумилева; роман М.А. Шолохова "Тихий 
Дон";произведения Е.И. Замятина "Мы", Б.Л. Пастернака "Доктор Живаго" (избран-
ные главы), В.В.Набокова (одно произведение по   выбору), A. И. Солже-
ницына "Архипелаг ГУЛАГ"(фрагменты); произведения литературы второй по-
ловины XX - XXI в.: не менее трех прозаиков по выбору (в том числе В.П. Аксенова, 
В.И. Белова, B.C. Гроссмана, С.Д. Довлатова, В.П. Некрасова, В.О.Пелевина, А.Н. и 
Б.Н. Стругацких, B.Ф. Тендрякова, Ю.В. Трифонова, В.Т. Шаламова идругих); не 
менее трех поэтов по выбору (в том числе Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. Берггольц, 
Ю.И.Визбора, Ю.В. Друниной, Л.Н. Мартынова, Д.С. Самойлова, А.А. Тарковского 
и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе A.M. Володина, B.C. 
Розова, М.М. Рощина идругих); не менее трех произведений зарубежной литера-
туры (в том числе романы и повести Г.Белля, У. Голдинга, А. Камю, Ф. Кафки, X. 
Ли, Г.Г. Маркеса, У.С. Моэма, У. Старка, О. Хаксли,У. Эко; стихотворения Г. Апол-
линера, П. Верлена, Э. Верхарна, Т.С. Элиота; пьесы М. Метерлинка и других); 2) 
владение комплексным  филологическим анализом художественного  тек-
ста и  осмысление функциональной  роли  теоретико-литера-
турных понятий, в том числе: авангард; литературный манифест; беллетри-
стика, массовая литература, сетевая литература; поэтика, интертекст, гипертекст; 
3) сформированность представлений о стилях художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, течениях, об индивидуальном автор-
ском стиле; 
4) владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности исто-

рико- и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов; 
различными приемами цитирования и редактирования текстов; 
5) сформированность представлений об основных направлениях литературной 
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критики, современных подходах к анализу художественного текста в литературо-
ведении; умение создавать собственные литературно-критические произведения 
в жанре рецензии, аннотации, 
 
По учебному предмету "Родной язык" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и значении родного языка в жизни 
человека, общества, государства; сформированность ценностного отношения к 
родному языку; 
представлений о взаимосвязи родного языка и родной культуры, об отражении в 

родном языке российских традиционных духовно-нравственных ценностей; 
2) совершенствование умений аудирования, чтения, говорения и письма, обеспе-

чивающих эффективное взаимодействие в ситуациях формального и неформаль-
ного межличностного и межкультурного общения, умений свободно общаться на 
родном языке в различных формах и на разные темы; использовать языковые сред-
ства в соответствии с ситуацией и сферой общения; 
3) формирование умений переработки прочитанных и прослушанных текстов, 

включая тексты разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие); 
создание вторичных текстов, редактирование собственных текстов; 
4) систематизация знаний о функциональных разновидностях родного языка и 

функциональносмысловых типах речи; совершенствование навыков анализа тек-
стов разной функциональностилевой и жанровой принадлежности на родном 
языке; 
5) систематизация знаний об изобразительно-выразительных возможностях род-

ного языка; совершенствование умений определять изобразительно-выразитель-
ные средства языка в тексте; 
6) систематизация знаний о родном языке как системе и развивающемся явлении, 

его уровнях и единицах, закономерностях его функционирования; формирование 
представлений о формах существования родного языка; 
7) развитие культуры владения родным языком с учетом его функциональных 

возможностей; свободное использование активного словарного запаса, овладение 
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка; 
8) систематизация знаний о языковых нормах родного языка; применение знаний 

о них в речевой практике; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения 
правильности использования языковых средств и соответствия языковым нормам; 
9) совершенствование умений использовать правила речевого этикета на родном 

языке в различных сферах общения, включая интернет-коммуникацию; 
10) развитие умений переводить текст (фрагменты текста) с родного языка на рус-

ский язык и наоборот; развитие умений применять словари и справочники, в том 
числе информационно-справочные системы в электронной форме (при их нали-
чии). 
По учебному предмету "Родная литература" (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса родная литература отражают: 
1) сформированность представлений о роли и значении родной литературы в 

жизни человека и общества; включение в культурно-языковое поле родной литера-
туры и культуры, воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 
литературе как носителям культуры своего народа; 
2) осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно- нравственным становлением личности; понимание родной литературы 
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как художественного отражения традиционных духовно-нравственных россий-
ских и национально-культурных ценностей; 
3) сформированность устойчивой мотивации к систематическому чтению на род-

ном языке как средству познания культуры своего народа и других культур на ос-
нове 
многоаспектного диалога, уважительного отношения к ним как форме приобще-

ния к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и миро-
вой культуры; 
4) понимание родной литературы как особого способа познания жизни, культур-

ной самоидентификации; сформированность чувства причастности к истории, 
традициям своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 
5) владение основными фактами жизненного и творческого пути национальных 

писателей и поэтов; знание и понимание основных этапов развития национальной 
литературы, ключевых проблем произведений родной литературы, сопоставление 
их с текстами русской и зарубежной литературы, затрагивающими общие темы 
или проблемы; 
6) умение выявлять идейно-тематическое содержание произведений родной ли-

тературы разных жанров с использованием различных приемов анализа и поня-
тийного аппарата теории литературы; владение умениями познавательной, учеб-
ной проектно- исследовательской деятельности; 
7) сформированность умения интерпретировать изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения родной литературы на историко-культурной основе, 
сопоставлять их с произведениями других видов искусств, в том числе с использо-
ванием информационно- коммуникационных технологий; владение умением ис-
пользовать словари и справочную литературу, опираясь на ресурсы традиционных 
библиотек и электронных библиотечных систем; 
8) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возмож-

ностях языка родной литературы и умений самостоятельного смыслового и эстети-
ческого анализа художественных текстов; 
9) владение умением создавать самостоятельные письменные работы разных 

жанров (развернутые ответы на вопросы, рецензии на самостоятельно прочитан-
ные произведения,  
Иностранные языки 
Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 

области "Иностранные языки" отражают сформированность иноязычной комму-
никативной компетенции на пороговом уровне и на уровне, превышающем поро-
говый, достаточном для делового общения в рамках выбранного профиля в сово-
купности ее составляющих - речевой (говорение, аудирование, чтение и письмен-
ная речь), языковой (орфография, пунктуация, фонетическая, лексическая и грам-
матическая стороны речи), социокультурной, компенсаторной, метапредметной 
(учебно-познавательной): 
Иностранный язык(базовый уровень) 
- овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематиче-

ского содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и знако-
мыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и 
характер человека и литературного персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый об-
раз жизни. Школьное образование. Выбор профессии. Альтернативы в продолже-
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нии образования. Роль иностранного языка в современном мире. Молодежь в со-
временном обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. Технический про-
гресс, современные средства информации и коммуникации, Интернетбезопас-
ность. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди род-
ной страны и страны/стран изучаемого языка: 

- говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в 
стандартных ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 
реплик со стороны каждого собеседника в рамках отобранного тематического со-
держания речи с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 
изучаемого языка; 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание/характери-
стика, повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргумен-
тацией объемом 14-15 фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; 
передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выраже-
нием своего отношения; устно представлять в объеме 14-15 фраз результаты выпол-
ненной проектной работы; 

- аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутен-
тичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препят-
ствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения 
в содержание текста: с пониманием основного содержания, с
 пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

- смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 
разного вида, жанра и стиля объемом 600-800 слов, содержащие отдельные неизу-
ченные языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание 
текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересую-
щей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного; читать 
несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать представленную 
в них информацию; письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о 
себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка; 

- писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая 
принятый речевой этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 
слов с опорой на план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитан-
ный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание про-
читанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; пред-
ставлять результаты выполненной проектной работы объемом до 180 слов; 
2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без оши-

бок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 
и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 
применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть 
правилами чтения и осмысленно читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 
слов, построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением 
правил чтения и интонации; овладение орфографическими навыками в отноше-
нии изученного лексического материала; овладение пунктуацион-
ными навыками:  использовать запятую при перечислении, 
обращении  и при выделении  вводных слов; апо-
строф, точку,  вопросительный и восклицательный знаки; не ста-
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вить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, электронное со-
общение личного характера; 
3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразования (аффикса-
ция, словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных 
предложений и различных коммуникативных типов предложений; выяв-
ление   признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 
основаниям; 
4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной 

речи не менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 
включая 1350 лексических единиц, освоенных на уровне основного общего обра-
зования; навыками 
употребления родственных слов, образованных с помощью аффиксации, слово-

сложения, конверсии; 
5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучае-
мого иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии 
с решаемой коммуникативной задачей; 
6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые 

различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тема-
тического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с 
учетом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной 
речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии 
страны/стран изучаемого языка (например, система образования, страницы 
истории, основные праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые 

знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 
страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и ее культуру на 
иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы веж-
ливости в межкультурном общении; 
7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя комму-

никации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные 
приемы переработки информации: при говорении - переспрос; при говорении и 
письме - описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании - языковую 
и контекстуальную догадку; 
8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обоб-

щать по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и 
грамматические); 
9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участ-

вовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и меж-
предметного характера с использованием материалов на изучаемом иностранном 
языке и применением информационно-коммуникационных технологий; соблю-
дать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 
при работе в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть Интернет); использовать приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-
обучения иностранному языку; использовать иноязычные словари и справочники, 
в том числе информационно-справочные системы в электронной форме. 
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По учебному предмету "Иностранный язык" (углубленный уровень) требова-
ния к предметным результатам отражают сформированность иноязычной комму-
никативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, со-
циокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) на 
уровне, превышающем пороговый, достаточном для делового общения в рамках 
выбранного профиля, и включать требования к результатам освоения базового 
курса и дополнительно отражать: 
1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего те-

матического содержания речи: Современный мир профессий. Ценностные ориен-
тиры молодежи в современном обществе. Деловое общение. Проблемы современ-
ной цивилизации. Россия и мир: вклад России в мировую культуру, науку, технику; 
говорение: уметь вести 
комбинированный диалог объемом до 10 реплик со стороны каждого собеседника 

в стандартных ситуациях неофициального и официального общения, уметь участ-
вовать в полилоге с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/стра-
нах изучаемого языка; 
создавать устные связные монологические высказывания (в том числе рассужде-

ние) с изложением своего мнения и краткой аргументации объемом 17-18 фраз в 
рамках тематического содержания речи; создавать сообщение в связи с прочитан-
ным/прослушанным текстом с выражением своего отношения к изложенным со-
бытиям и фактам объемом 17-18 фраз; 
аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 3,5 минут аутентич-

ные  тексты, содержащие неизученные языковые явления, с разной глубиной про-
никновения в содержание текста, в том числе с его полным пониманием; смысловое 
чтение: читать про себя и понимать аутентичные тексты разного вида, жанра и 
стиля объемом 700-900 слов, содержащие неизученные языковые явления, с различ-
ной глубиной проникновения в содержание текста; понимать структурно-смысло-
вые связи в тексте; читать и понимать не сплошные тексты, в том числе инфогра-
фику; 
письменная речь: писать резюме и письмо-обращение о приеме на работу объе-

мом до 140 слов с сообщением основных сведений о себе; писать официальное (де-
ловое) письмо, в том числе электронное, объемом до 180 слов в соответствии с нор-
мами официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; со-
здавать письменные высказывания, в том числе с элементами рассуждения с опо-
рой на план, картинку, таблицу, график, диаграмму и/или прочитанный/прослу-
шанный текст объемом до 250 слов; комментировать информацию, высказывание, 
цитату, пословицу с выражением и аргументацией своего мнения; 
2) овладение умениями письменного перевода с иностранного языка на русский 

язык аутентичных текстов научно-популярного характера (в том числе в русле вы-
бранного профиля); 
3) овладение пунктуационными навыками: пунктуационно правильно оформ-

лять официальное (деловое) письмо, в том числе электронное письмо; 
4) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц; овла-

дение навыками распознавания употребления в устной и письменной речи не ме-
нее 1650 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 
включая 1350 лексических единиц, освоенных на уровне основного общего образо-
вания; 



21  

5) осуществлять межличностное и межкультурное общение на основе знаний о со-
циокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 
изучаемого языка. 
 
по учебному предмету "Второй иностранный язык" (базовый уровень): 
1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего те-

матического содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и 
знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. Внеш-
ность и характер человека и литературного персонажа. Повседневная жизнь. Здо-
ровый образ жизни. Школьное образование. Выбор профессии. Альтернативы в 
продолжении образования. Роль иностранного языка в современном мире. Моло-
дежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природаи экология. Технический 
прогресс, современные средства информации и коммуникации, Интернетбезопас-
ность. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди род-
ной страны и страны/стран изучаемого языка: 
говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 
реплик со стороны каждого собеседника в рамках отобранного тематического со-
держания речи с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 
изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания (опи-
сание/характеристика, повествование/сообщение) с изложением своего мнения и 
краткой аргументацией объемом 14- 15 фраз в рамках отобранного тематического 
содержания речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушан-
ного текста е выражением своего отношения; устно представлять в объеме 14-15 
фраз результаты выполненной проектной работы; 
аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентич-

ные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препят-
ствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения 
в содержание текста: с пониманием основного содержания, с
 пониманием нужной/интересующей/запрапшваемой информации; 
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разного вида, жанра и стиля объемом 600-800 слов, содержащие отдельные неизу-
ченные языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание 
текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/ интересую-
щей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного; 
читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать представ-

ленную в них информацию; 
письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные све-

дения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая 
принятый речевой этикет; 
создавать письменные высказывания объемом до 180 слов с опорой на план, кар-

тинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; запол-
нять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста 
или дополняя информацию в таблице; 
представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 180 слов; 
2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без оши-

бок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 
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и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 
применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть 
правилами чтения и осмысленно читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 
слов, построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением 
правил чтения и интонации; овладение орфографическими навыками в отноше-
нии изученного лексического материала; овладение пунктуацион-
ными навыками: использовать запятую при перечислении, 
обращении  и при выделении  вводных слов; апостроф, точку, 
 вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; 
правильно оформлять прямую речь, электронное сообщение личного характера; 
3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразования (аффикса-
ция, словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных 
предложений и различных коммуникативных типов пред-
ложений; выявление   признаков изученных грамматических и лексических 
явлений по заданным основаниям; 
4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной 

речи не менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 
включая 1350 лексических единиц, освоенных на уровне основного общего образо-
вания; навыками употребления родственных слов, образованных с помощью аф-
фиксации, словосложения, конверсии; 
5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучае-
мого иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии 
с решаемой коммуникативной задачей; 
6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые 

различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тема-
тического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с 
учетом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной 
речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии 
страны/стран изучаемого языка (например, система образования, страницы исто-
рии, основные праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые зна-
ния о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 
страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и ее культуру на 
иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы веж-
ливости в межкультурном общении; 
7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя комму-

никации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные 
приемы переработки информации: при говорении - переспрос; при говорении и 
письме - описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании - языковую 
и контекстуальную догадку; 
8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обоб-

щать по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и 
грамматические); 
9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участ-

вовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и
 межпредметного характера с использованием материалов на изучаемом ино-
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странном языке и применением информационно-коммуникационных техноло-
гий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседнев-
ной жизни и при работе в сети Интернет; использовать приобретенные умения и 
навыки в процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать иноязыч-
ные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 
электронной форме 
 
Математика и информатика 
По учебному предмету "Математика" (включая курсы "Алгебра и начала матема-

тического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (базовый уровень) 
требования к предметным результатам освоения базового курса математики: 
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на мате-
матическом языке явлений реального мира; 
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важней-

ших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы 
и явления; понимание возможности аксиоматического построения математиче-
ских теорий; 
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их приме-

нять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональ-

ных, 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 геометриче-

ских фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на 
чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изу-
ченных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических за-
дач и задач с практическим содержанием; 
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероят-

ностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основ-
ных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 
вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основ-
ные характеристики случайных величин; 
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при ре-

шении задач. 
 
По учебному предмету "Математика" (включая разделы "Алгебра и начало ма-

тематического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (углублен-
ный уровень) требования к предметным результатам освоения углубленного 
курса математики включают требования к результатам освоения базового курса и 
дополнительно отражают: 
1) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, 

свойство, признак, доказательство, равносильные формулировки; умение форму-
лировать обратное и противоположное утверждение, приводить примеры и контр-
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примеры, использовать метод математической индукции; проводить доказатель-
ные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуж-
дений; 
2) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над мно-

жествами; умение использовать теоретико-множественный аппарат для описания 
реальных процессов и явлений и при решении задач, в том числе из других учеб-
ных предметов; 
3) умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф на 

плоскости; умениезадавать и описывать графы различными способами; использо-
вать графы при решении задач; 
4) умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число со-

четаний, число перестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные 
факты и рассуждения для решения задач; 
5) умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, остаток по 

модулю, рациональное число, иррациональное число, множества натуральных, це-
лых, рациональных, действительных чисел; умение использовать признаки дели-
мости, наименьший общий делитель и наименьшее общее кратное, алгоритм Ев-
клида при решении задач; знакомство с различными позиционными системами 
счисления; 
6) умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, ко-

рень натуральнойстепени, степень с рациональным показателем, степень с дей-
ствительным (вещественным) показателем, логарифм числа, синус, косинус и тан-
генс произвольного числа; 
7) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, 

уравнение,неравенство, система уравнений и неравенств, равносильность уравне-
ний, неравенств и систем,рациональные, иррациональные, показательные, степен-
ные, логарифмические,тригонометрические уравнения, неравенства и системы; 
умение решать уравнения, неравенства и системы с помощью различных приемов; 
решать уравнения, неравенства и системы с параметром; применять уравнения, не-
равенства, их системы для решения математических задач и задач из различных 
областей науки и реальной жизни; 
8) умение свободно оперировать понятиями: график функции, обратная функ-

ция, композиция функций, линейная функция, квадратичная функция, степенная 
функция с целым показателем, тригонометрические функции, обратные тригоно-
метрические функции, показательная и логарифмическая функции; умение стро-
ить графики функций, выполнять преобразования графиков функций; 
умение использовать графики функций для изучения процессов и зависимостей 

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

зависимостимежду величинами; 
умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность 

функции, ограниченность функции, монотонность функции, экстремум функ-
ции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; умение прово-
дить исследование функции; умение использовать свойства и графики функций 
для решения уравнений, неравенств и задач 
с параметрами; изображать на координатной плоскости множества решений 

уравнений, неравенств и их систем; 
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9) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметиче-
ская прогрессия, геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометриче-
ская прогрессия; умение задавать последовательности, в том числе с помощью ре-
куррентных формул; 
10) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты гра-

фика функции, первая и вторая производная функции, геометрический и физи-
ческий смысл производной, первообразная, определенный интеграл; умение нахо-
дить асимптоты графика функции; умение вычислять производные суммы, произ-
ведения, частного и композиции функций, находить уравнение касательной к гра-
фику функции; 
умение использовать производную для исследования функций, для нахождения 

наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических и фи-
зических задачах, для определения скорости и ускорения; находить площади и 
объемы фигур с помощью интеграла; приводить примеры математического моде-
лирования с помощью дифференциальных уравнений; 
11) умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные комплекс-

ные числа, модуль и аргумент комплексного числа, форма записи комплексных чи-
сел (геометрическая, тригонометрическая и алгебраическая); уметь производить 
арифметические действия с комплексными числами; приводить примеры исполь-
зования комплексных чисел; 
12) умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, меди-

ана, наибольшее и 
наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для описания 

числовых данных; умение исследовать статистические данные, в том числе с при-
менением графических методов и электронных средств; графически исследовать 
совместные наблюдения с помощью диаграмм рассеивания и линейной регрессии; 
13) умение находить вероятности событий с использованием графических мето-

дов; применять для решения задач формулы сложения и умножения вероятностей, 
формулу полной вероятности, формулу Бернулли, комбинаторные факты и фор-
мулы; оценивать вероятности реальных событий; 
умение  оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероят-

ностей, математическое ожидание, дисперсия и стандартное отклонение случай-
ной величины, функции распределения и плотности равномерного, показатель-
ного и нормального распределений; умение использовать свойства изученных рас-
пределений для решения задач; знакомство с понятиями: закон больших чисел, ме-
тоды выборочных исследований; умение приводить примеры проявле-
ния закона больших чисел в природных и общественных яв-
лениях; 
14) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, про-

странство, отрезок, луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, пере-
секающиеся, параллельные искрещивающиеся прямые, параллельность и перпен-
дикулярность прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и 
плоскостью, угол между плоскостями; умение использовать при решении задач 
изученные факты и теоремы планиметрии; 
умение оценивать размеры объектов в окружающем мире; умение оперировать 

понятиями: многогранник, сечение многогранника, правильный многогранник, 
призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, 
цилиндр, конус, шар, сфера, развертка поверхности, сечения конуса и цилиндра, 
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параллельные оси или основанию, сечение шара, плоскость, касающаяся сферы, 
цилиндра, конуса; 
умение строить сечение многогранника, изображать многогранники, фигуры и 

поверхности вращения, их сечения, в том числе с помощью электронных средств; 
умение применять свойства 
геометрических фигур, самостоятельно формулировать определения изучаемых 

фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и признаках геометрических фигур, обос-
новывать или опровергать их; умение проводить классификацию фигур по раз-
личным признакам, выполнять 
необходимые дополнительные построения; 
15) умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, 

величина угла, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, рас-
стояние между плоскостями, 
площадь сферы, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, 

объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, ко-
нуса, шара; умение находить отношение объемов подобных фигур; 
16) умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный перенос, 

симметрия на плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, по-
добные фигуры; умение распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в 
природе, искусстве, архитектуре; 
умение использовать геометрические отношения, находить геометрические вели-

чины (длина, угол, площадь, объем) при решении задач из других учебных пред-
метов и из реальной жизни; 
17) умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система координат, 

вектор, координаты точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение 
вектора на число, разложение вектора по базису, скалярное произведение, вектор-
ное произведение, угол между векторами; умение использовать векторный и коор-
динатный метод для решения геометрических задач и задач других учебных пред-
метов; оперировать понятиями: матрица 2x2 и 3x3, определитель матрицы, геомет-
рический смысл определителя; 
18) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять вы-

ражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать по-
строенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полу-
ченный результат; строить математические модели с помощью геометрических по-
нятий и величин, решать связанные с ними практические задачи; составлять веро-
ятностную модель и интерпретировать полученный результат; решать приклад-
ные задачи средствами математического анализа, в том числе социально-экономи-
ческого и физического характера; 
19) умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание значи-

мости математики в изучении природных и общественных процессов и явлений; 
умение распознавать проявление законов математики в искусстве, умение приво-
дить примеры математических моделей. 
 
По учебному предмету "Информатика" (базовый уровень) требования к пред-

метным результатам освоения базового курса информатики отражают: 
1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в 

природе, технике и обществе; понятиями "информация", "информационный про-
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цесс", "система", "компоненты системы", "системный эффект", "ин-
формационная система", "система управления"; владение методами 
поиска информации в сети Интернет; умение критически оценивать информа-
цию, полученную из сети Интернет; умение характеризовать большие данные, 
приводить примеры источников их получения и направления использования; 
2) понимание основных принципов устройства и функционирования современ-

ных стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютер-
ных технологий; владение навыками работы с операционными системами и основ-
ными видами программного обеспечения для решения учебных задач по выбран-
ной специализации; 
3) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 
4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и 

средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвра-
щающих незаконное распространение персональных данных; соблюдение требо-
ваний техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими 
компонентами цифрового окружения; понимание правовых основ использования 
компьютерных программ, баз данных и работы в сети Интернет; 
5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информа-

ции; умение определять информационный объем текстовых, графических и звуко-
вых данных при заданных параметрах дискретизации; 
6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодиро-

вание сообщений 
(префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют обнару-

живать и исправлять ошибки при передаче данных; 
7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представле-

ние заданного натурального числа в различных системах счисления; выполнять 
преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики; опре-
делять кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между верши-
нами ориентированного ациклического графа; 
8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных 
строк) на выбранном для изучения универсальном языке программирования высо-
кого уровня (Паскаль, Python, Java, С++, С#); анализировать алгоритмы с использо-
ванием таблиц трассировки; определять без использования компьютера резуль-
таты выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвления и подпро-
граммы, при заданных исходных данных; модифицировать готовые программы 
для решения новых задач, использовать их в своих программах в качестве подпро-
грамм (процедур, функций); 
9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовы-

вать на выбранном для изучения языке программирования высокого уровня (Пас-
каль, Python, Java, С++, С#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых после-
довательностей и массивов: представление числа в виде набора простых сомножи-
телей; нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, за-
писанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10; вычисление 
обобщенных характеристик элементов массива или числовой последова-
тельности (суммы, произведения среднего арифметиче-
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ского, минимального и максимального элементов, количества элементов, удовле-
творяющих заданному условию);сортировку элементов массива; 
10) умение создавать структурированные текстовые документы и демонстраци-

онные материалы с использованием возможностей современных программных 
средств и облачных сервисов; умение использовать табличные (реляционные) базы 
данных, в частности, составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые 
запросы), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных; наполнять разра-
ботанную базу данных; умение использовать электронные таблицы для анализа, 
представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего ариф-
метического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 
11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объ-

ектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ резуль-
татов, полученных в ходе моделирования; оценивать адекватность модели модели-
руемому объекту или процессу; представлять результаты моделирования в нагляд-
ном виде; 
12) умение организовывать личное информационное пространство с использо-

ванием различных средств цифровых технологий; понимание возможностей циф-
ровых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; по-
нимание возможностей и ограничений технологий искусственного интеллекта в 
различных областях; наличие представлений об использовании информационных 
технологий в различных областях знаний. 
 
По учебному предмету "Информатика" (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса информатики включают 
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 
1) умение классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирова-

ние, классификация, кластеризация, анализ отклонений); понимать последова-
тельность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и 
оценка качества данных, выбор и/или построение модели, преобразование дан-
ных, визуализация данных, интерпретация результатов; 
2) наличие представлений о базовых принципах организации и функционирова-

ния компьютерных сетей; 
3) умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать изменение 

времени передачи при изменении информационного объема данных и характери-
стик канала связи; 
4) умение строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю 

длину сообщения при известной частоте символов; пояснять принципы работы 
простых алгоритмов сжатия данных; 
5) умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, 

алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным 
основанием и построения числа по строке, содержащей запись этого числа в пози-
ционной системе счисления с заданным основанием; умение выполнять арифме-
тические операции в позиционных системах счисления; умение строить логиче-
ское выражение в дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных формах по за-
данной таблице истинности; исследовать область истинности высказывания, со-
держащего переменные; решать несложные логические уравнения; умение решать 
алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи построения опти-
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мального пути между вершинами графа, определения количества различных пу-
тей между вершинами ориентированного ациклического графа); умение исполь-
зовать деревья при анализе и построении кодов и для представления арифметиче-
ских выражений, при решении задач поиска и сортировки; умение строить дерево 
игры по заданному алгоритму; разрабатывать и обосновывать выигрышную стра-
тегию игры; 
6) понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации 

(запись чисел в позиционной системе счисления, делимость целых чисел; нахожде-
ние всех простых чисел в заданном диапазоне; обработка многоразрядных целых 
чисел; анализ символьных строк и других), алгоритмов поиска и сортировки; уме-
ние определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов (суммирование 
элементов массива, сортировка массива, переборные алгоритмы, двоичный поиск) 
и приводить примеры нескольких алгоритмов разной сложности для решения од-
ной задачи; 
7) владение универсальным языком программирования высокого уровня (Пас-

каль, Python, Java, С++, С#), представлениями о базовых типах данных и структурах 
данных; умение использовать основные управляющие конструкции; умение осу-
ществлять анализ предложенной программы: 
определять результаты работы программы при заданных исходных данных; опре-

делять,  при каких исходных данных возможно получение указанных результатов; 
выявлять  данные, которые могут привести к ошибке в работе программы; форму-
лировать предложения по улучшению программного кода; 
8) умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы; 

умение использовать в программах данные различных типов с учетом ограниче-
ний на диапазон их возможных значений, применять при решении задач струк-
туры данных (списки, словари, стеки, очереди, деревья); применять стандартные и 
собственные подпрограммы для обработки числовых данных и символьных строк; 
использовать при разработке программ библиотеки подпрограмм; знать функци-
ональные возможности инструментальных средств среды разработки; умение ис-
пользовать средства отладки программ в среде программирования; умение доку-
ментировать программы; 
9) умение создавать веб-страницы; умение использовать электронные таблицы 

для анализа, представления и обработки данных (включая выбор оптимального ре-
шения, подбор линии тренда, решение задач прогнозирования); владение основ-
ными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 
ними; умение использовать табличные (реляционные) базы данных и справочные 
системы. 
 
Естественно-научные предметы 
По учебному предмету "Физика" (базовый уровень) требования к предмет-

ным результатам 
освоения базового курса физики отражают: 
1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии в со-

временной научной картине мира, о системообразующей роли физики в развитии 
естественных наук, техники и современных технологий, о вкладе российских и за-
рубежных ученых-физиков в развитие науки; понимание физической сущности 
наблюдаемых явлений микромира, макромира и мега мира; понимание роли аст-
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рономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техниче-
ском развитии, роли физики в формировании кругозора и функциональной гра-
мотности человека для решения практических задач; 
2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и 

объяснять их на основе изученных законов: равномерное и равноускоренное пря-
молинейное движение, свободное падение тел, движение по окружности, инерция, 
взаимодействие тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; диф-
фузия, броуновское движение, строение жидкостей и твердых тел, изменение объ-
ема тел при нагревании (охлаждении), тепло вое равновесие, испарение, конденса-
ция, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, связь средней кине-
тической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, повы-
шение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между парамет-
рами состояния газа в изопроцессах; электризация тел, взаимодействие зарядов, 
нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная ин-
дукция, действием магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, 
электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, от-
ражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, диспер-
сия света; фотоэлектрический эффект, световое давление, возникновение линей-
чатого спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 
3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, ха-

рактеризующими 
физические процессы (связанными с механическим движением, взаимодействием 

тел, механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным строением ве-
щества, тепловыми процессами; электрическим и магнитным полями, электриче-
ским током, электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими явлени-
ями; квантовыми явлениями, 
строением атома и атомного ядра, радиоактивностью); владение основополагаю-

щими астрономическими понятиями, позволяющими характеризовать процессы, 
происходящие на звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; движе-
ние небесных тел, эволюцию звезд и Вселенной; 
4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготе-

ния, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон со-
хранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправности инер-
циальных систем отсчета; молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, 
газовые законы, первый закон термодинамики; закон сохранения электрического 
заряда, закон Кулона, закон Ома для участка цепи, закон Ома для полной электри-
ческой цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, закон со-
хранения энергии, закон прямолинейного распространения света, закон отраже-
ния света, закон преломления света; закон сохранения энергии, закон сохранения 
импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 
числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); уверенное использование 
законов и закономерностей при анализе физических явлений и процессов; 
5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: ма-

териальная точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения 
газов, жидкостей и твердых тел, точечный электрический заряд, ядерная модель 
атома, нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач; 
6) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
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проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая опти-
мальный способ измерения и используя известные методы оценки погрешностей 
измерений, проводить исследование зависимостей физических величин с исполь-
зованием прямых измерений, объяснять полученные результаты, используя физи-
ческие теории, законы и понятия, и делать выводы; соблюдать правила безопасного 
труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента и учебно-
исследовательской деятельности с использованием цифровых измерительных 
устройств и лабораторного оборудования; сформированность представлений о ме-
тодах получения научных астрономических знаний; 
7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физиче-

ской моделью, используя физические законы и принципы; на основе анализа усло-
вия задачи выбирать физическую модель, выделять физические величины и фор-
мулы, необходимые для ее решения, 
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины; решать качественные задачи, выстраивая логически непротиворечивую 
цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физиче-
ские явления; 
8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических 
решений в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 
бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и со-
блюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понимание необ-
ходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования; 
9) сформированность собственной позиции по отношению к физической инфор-

мации, получаемой из разных источников, умений использовать цифровые техно-
логии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и 
научно-популярной информации; развитие умений критического анализа полу-
чаемой информации; 
10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социаль-

ных ролей,планировать работу группы, рационально распределять деятельность в 
нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников 
группы в решение рассматриваемой проблемы; 
11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физиче-

ских формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и 
слабовидящих обучающихся). 
 
По учебному предмету "Физика" (углубленный уровень) требования к предмет-

ным результатам освоения углубленного курса физики включают требования к ре-
зультатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 
1) сформированность понимания роли физики в экономической, технологиче-

ской, социальной и этической сферах деятельности человека; роли и места физики 
в современной научной картине мира; роли астрономии в практической деятель-
ности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 
2) сформированность системы знаний о физических закономерностях, законах, 

теориях, 
действующих на уровнях микромира, макромира и мега мира, представлений о 

всеобщем характере физических законов; представлений о структуре построения 
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физической теории, что позволит осознать роль фундаментальных законов и 
принципов в современных представлениях о природе, понять границы примени-
мости теорий, возможности их применения для описания естественнонаучных яв-
лений и процессов; 
3) сформированность умения различать условия применимости моделей физиче-

ских тел и процессов (явлений): инерциальная система отсчета, материальная 
точка, равноускоренное движение, свободное падение, абсолютно упругая дефор-
мация, абсолютно упругое и абсолютно неупругое столкновения, моделей газа, 
жидкости и твердого (кристаллического)тела, идеального газа, точечный заряд, од-
нородное электрическое поле, однородное магнитное поле, гармонические коле-
бания, математический маятник, идеальный пружинный маятник, гармонические 
волны, идеальный колебательный контур, тонкая линза; моделей атома, атомного 
ядра и квантовой модели света; 
4) сформированность умения объяснять особенности протекания физических яв-

лений: механическое движение, тепловое движение частиц вещества, тепловое рав-
новесие, броуновское движение, диффузия, испарение, кипение и конденсация, 
плавление и кристаллизация, направленность теплопередачи, электризации тел, 
эквипотенциальности поверхности заряженного проводника, электромагнитной 
индукции, самоиндукции, зависимости сопротивления полупроводников "р-" и "n-
типов" от температуры, резонанса, интерференции волн, дифракции, дисперсии, 
полного внутреннего отражения, фотоэффект, физические принципы спектраль-
ного анализа и работы лазера, "альфа-" и "бета-" распады ядер, гамма-излучение 
ядер; 
5) сформированность умений применять законы классической механики, моле-

кулярной физики и термодинамики, электродинамики, квантовой физики для 
анализа и объяснения явлений микромира, макромира и мегамира, различать 
условия (границы, области) применимости физических законов, понимать всеоб-
щий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энер-
гии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения, первый закон тер-
модинамики, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения энергии) 
и ограниченность использования частных законов; анализировать физические 
процессы, используя основные положения, законы и закономерности; относитель-
ность механического движения, формулы кинематики равноускоренного движе-
ния, преобразования Галилея для скорости и перемещения, три закона Ньютона, 
принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, законы сохране-
ния импульса и механической энергии, связь работы силы с изменением механи-
ческой энергии, условия равновесия твердого тела; связь давления идеального газа 
со средней кинетической энергией теплового движения и концентрацией его мо-
лекул, связь температуры вещества со средней кинетической энергией его частиц, 
связь давления идеального газа с концентрацией молекул и его температурой, 
уравнение Менделеева- Клапейрона, первый закон термодинамики, закон сохра-
нения энергии в тепловых процессах; закон сохранения электрического заряда, за-
кон Кулона, потенциальность электростатического поля, принцип суперпозиции 
электрических полей, закона Кулона; законы Ома для участка цепи и для замкну-
той электрической цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, 
правило Ленца, постулаты специальной теории относительности Эйнштейна, 
уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, первый и второй постулаты Бора, прин-
цип неопределенности Гейзенберга, закон сохранения заряда, массового числа и 
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энергии в ядерных реакциях, закон радиоактивного распада; 
6) сформированность умений применять основополагающие астрономические 

понятия, теории и законы для анализа и объяснения физических процессов проис-
ходящих на  звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; движения 
небесных тел, эволюции звезд и Вселенной; 
7) сформированность умений исследовать и анализировать разнообразные фи-

зические явления и свойства объектов, проводить самостоятельные исследования в 
реальных и лабораторных условиях, читать и анализировать характеристики при-
боров и устройств, объяснять принципы их работы; 
8) сформированность представлений о методах получения научных астрономи-

ческих знаний; 
владение умениями самостоятельно формулировать цель исследования (проекта), 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономер-
ностей и законов, проверять их экспериментальными средствами; планировать и 
проводить физические эксперименты, описывать и анализировать полученную 
при выполнении эксперимента информацию, определять достоверность получен-
ного результата; 
9) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной и неявно 

заданной физической моделью: на основании анализа условия выбирать физиче-
ские модели, отвечающие требованиям задачи, применять формулы, законы, зако-
номерности и постулаты физических теорий при использовании математических 
методов решения задач, проводить расчеты на основании имеющихся данных, ана-
лизировать результаты и корректировать методы решения с 
учетом полученных результатов; решать качественные задачи, требующие при-

менения знаний из разных разделов школьного курса физики, а также интеграции 
знаний из других предметов естественнонаучного цикла: выстраивать логическую 
цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физиче-
ские явления; 
10) сформированность умений анализировать и оценивать последствия бытовой 

и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, 
с позиций экологической безопасности; представлений о рациональном природо-
пользовании, а также разумном использовании достижений науки и технологий 
для дальнейшего развития человеческого общества; 
11) овладение различными способами работы с информацией физического со-

держания с использованием современных информационных технологий, развитие 
умений критического анализа и оценки достоверности получаемой информации; 
12) овладение организационными и познавательными умениями самостоятель-

ного приобретения новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно- ис-
следовательских работ, умениями работать в группе с выполнением различных со-
циальных ролей, планировать работу группы, рационально распределять деятель-
ность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участни-
ков группы в решение рассматриваемой проблемы; 
13) сформированность мотивации к будущей профессиональной деятельности 

по специальностям физико-технического профиля. 
 
По учебному предмету "Химия" (базовый уровень) требования к предметным ре-

зультатам освоения базового курса химии отражают: 
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1) сформированность представлений: о химической составляющей естественно-
научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формирова-
нии мышления и культуры личности, ее функциональной грамотности, необходи-
мой для решения практических задач и экологически обоснованного отношения к 
своему здоровью и природной среде; 
2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, р-, d-элек-
тронные орбитали атомов, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, 
степень окисления, химическая связь, моль, молярная масса, молярный объем, уг-
леродный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомоло-
гический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, 
биологически активные вещества (углеводы, жиры, белки),мономер, полимер, 
структурное звено, высокомолекулярные соединения, кристаллическая решетка, 
типы химических реакций (окислительно- восстановительные, экзо-и эндотерми-
ческие, реакции ионного обмена), раствор, электролиты, неэлектролиты, электро-
литическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической реак-
ции, химическое равновесие), теории и законы (теория химического строения ор-
ганических веществ A.M. Бутлерова, теория электролитической диссоциации, пе-
риодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы), 
закономерности, символический язык химии, фактологические сведения о свой-

ствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганиче-
ских и органических веществ в быту и практической деятельности человека; 
3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изу-

ченных понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и 
свойств неорганических и органических веществ и их превращений; выявлять вза-
имосвязь химических знаний с понятиями и представлениями других естественно-
научных предметов; 
4) сформированность умений использовать наименования химических соедине-

ний международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные 
названия важнейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, 
уксусная кислота, глицин, угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашеная известь, 
негашеная известь, питьевая сода и других), составлять формулы неорганических 
и органических веществ, уравнения химических реакций, объяснять их смысл; под-
тверждать характерные химические свойства веществ соответствующими экспери-
ментами и записями уравнений химических реакций; 
5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных неорга-

нических и органических веществ к определенным классам и группам соединений, 
характеризовать их состав и важнейшие свойства; определять виды химических 
связей (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), типы кристаллических 
решеток веществ; классифицировать химические реакции; 
6) владение основными методами научного познания веществ и химических яв-

лений (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 
7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям химических реакций с использованием физических величин, характе-
ризующих вещества с количественной стороны: массы, объема (нормальные усло-
вия) газов, количества вещества; использовать системные химические знания для 
принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами 
и их применением; 
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8) сформированность умений планировать и выполнять химический экспери-
мент (превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и 
изучение его свойств, качественные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кис-
лоту; денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков; проводить ре-
акции ионного обмена, определять среду водных растворов, качественные реакции 
на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катионаммония; решать эксперимен-
тальные задачи по темам "Металлы" и "Неметаллы") в соответствии с правилами 
техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудова-
нием; представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравне-
ний соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результа-
тов; 
9) сформированность умения анализировать химическую информацию, получа-

емую из разных источников (средств массовой информации, сеть Интернет и дру-
гие); 
10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообраз-

ного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоро-
вья и окружающей природной среды; учитывать опасность воздействия на живые 
организмы определенных веществ, понимая смысл показателя предельной допу-
стимой концентрации; 
11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформирован-

ность умения применять знания об основных доступных методах познания ве-
ществ и химических явлений; 12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сфор-
мированность умения использовать рельефно точечную систему обозначений Л. 
Брайля для записи химических формул. 
 
По учебному предмету "Химия" (углубленный уровень) требования к предмет-

ным результатам освоения углубленного курса химии включают требования к ре-
зультатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 
1) сформированность представлений: о материальном единстве мира, закономер-

ностях и познаваемости явлений природы; о месте и значении химии в системе 
естественных наук и ее роли в обеспечении устойчивого развития человечества: в 
решении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в раз-
витии медицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в обес-
печении рационального природопользования, в формировании мировоззрения и 
общей культуры человека, а также экологически обоснованного отношения к сво-
ему здоровью и природной среде; 
2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

понятия (дополнительно к системе понятий базового уровня) - изотопы, основное 
и возбужденное состояние атома, гибридизация атомных орбиталей, химическая 
связь (" " и " -связь" кратные связи), молярная концентрация, структурная формула, 
изомерия (структурная, геометрическая (цис-транс-изомерия), типы химических 
реакций (гомо- и гетерогенные, обратимые и необратимые), растворы (истинные, 
дисперсные системы), кристаллогидраты, степень диссоциации, электролиз, кре-
кинг, риформинг); теории и законы, закономерности, мировоззренческие знания, 
лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений, 
современные представления о строении вещества на атомном, молекулярном и 
надмолекулярном уровнях; представления о механизмах химических реакций, тер-
модинамических и кинетических закономерностях их протекания, о химическом 
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равновесии, дисперсных системах, фактологические сведения о свойствах, составе, 
получении и безопасном использовании важнейших неорганических и органиче-
ских веществ в быту и практической деятельности человека; общих научных прин-
ципах химического производства (на примере производства серной кислоты, ам-
миака, метанола, переработки нефти); 
3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изу-

ченных понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и 
свойств неорганических и органических веществ и их превращений; выявлять вза-
имосвязь химических знаний с понятиями и представлениями других предметов 
для более осознанного понимания и объяснения сущности материального един-
ства мира; использовать системные химические знания для объяснения и прогно-
зирования явлений, имеющих естественнонаучную природу; 
4) сформированность умений использовать наименования химических соедине-

ний международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные 
названия веществ, относящихся к изученным классам органических и неорганиче-
ских соединений; использовать химическую символику для составления формул 
неорганических веществ, молекулярных и структурных (развернутых, сокращен-
ных и скелетных) формул органических веществ; составлять уравнения химиче-
ских реакций и раскрывать их сущность: окислительно-восстановительных реак-
ций посредством составления электронного баланса этих реакций; реакций ион-
ного обмена путем составления их полных и сокращенных ионных уравнений; ре-
акций гидролиза, реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплек-
сов цинка и алюминия); подтверждать характерные химические свойства веществ 
соответствующими экспериментами и записями уравнений химических реакций; 
5) сформированность умений классифицировать неорганические и органические 

вещества и химические реакции, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации изучаемых химических объектов; характеризовать состав и 
важнейшие свойства веществ, принадлежащих к определенным классам и группам 
соединений (простые вещества, оксиды, гидроксиды, соли; углеводороды, простые 
эфиры, спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные 
эфиры, жиры, углеводы, амины, аминокислоты, белки); применять знания о со-
ставе и свойствах веществ для экспериментальной проверки гипотез относительно 
закономерностей протекания химических реакций и прогнозирования возможно-
стей их осуществления; 
6) сформированность умений подтверждать на конкретных примерах характер 

зависимости реакционной способности органических соединений от кратности и 
типа ковалентной связи ("" и " -связи"), взаимного влияния атомов и групп атомов в 
молекулах; а также от особенностей реализации различных механизмов протека-
ния реакций;  
7) сформированность умений характеризовать электронное строение атомов (в ос-
новном и возбужденном состоянии) и ионов химических элементов 1-4 периодов 
Периодической системы Д. И. Менделеева и их валентные возможности, используя 
понятия "s", "р", "d- электронные" орбитали, энергетические уровни; объяснять за-
кономерности изменения свойств химических элементов и образуемых ими соеди-
нений по периодам и группам;  
8) владение системой знаний о методах научного познания явлений природы, ис-
пользуемых в естественных науках и умениями применять эти знания при экспе-
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риментальном исследовании веществ и для объяснения химических явлений, име-
ющих место в природе, практической деятельности человека и в повседневной 
жизни; 
9) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям химических реакций с использованием физических величин (массы, 
объема газов, количества вещества), характеризующих вещества с количественной 
стороны: расчеты по нахождению химической формулы вещества; расчеты массы 
(объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из исходных веществ 
дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества или 
дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли, выхода 
продукта реакции; расчеты теплового эффекта реакций, объемных отношений га-
зов; 
10) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с по-

зиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной дея-
тельности человека, связанной с переработкой веществ; использовать полученные 
знания для принятия грамотных решений проблем в ситуациях, связанных с хи-
мией; 
11) сформированность умений самостоятельно планировать и проводить хими-

ческий эксперимент (получение и изучение свойств неорганических и органиче-
ских веществ, качественные реакции углеводородов различных классов и кисло-
родсодержащих органических веществ, решение экспериментальных задач по рас-
познаванию неорганических и органических веществ) с соблюдением правил без-
опасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием, формулиро-
вать цели исследования, 
предоставлять в различной форме результаты эксперимента, анализировать и 

оценивать их достоверность; 
12) сформированность умений осуществлять целенаправленный поиск химиче-

ской информации в различных источниках (научная и учебно-научная литера-
тура, средства массовой информации, сеть Интернет и другие), критически анали-
зировать химическую информацию, перерабатывать ее и использовать в соответ-
ствии с поставленной учебной задачей; 
13) сформированность умений осознавать опасность воздействия на живые орга-

низмы определенных веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой 
концентрации, и пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения 
их вредного воздействия на организм человека. 
 
По учебному предмету "Биология" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса биологии отражают: 
1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного зна-

ния; функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем; 
2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биоло-

гических терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популя-
ция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ и превращение 
энергии), гомеостаз (саморегуляция), биосинтез белка, структурная организация 
живых систем, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение (репродукция), 
наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие, уровневая 
организация; 
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3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биоло-
гических теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюцион-
ной, происхождения жизни и человека; 
4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические за-

коны и закономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. 
Мюллера, К. Бэра), границы их применимости к живым системам; 
5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, ис-

пользуемых в биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явле-
ний; организации и проведения биологического эксперимента, выдвижения гипо-
тез, выявления зависимости между исследуемыми величинами, объяснения полу-
ченных результатов и формулирования выводов с использованием научных поня-
тий, теорий и законов; 
6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток 

прокариот иэукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, био-
геоценозов и экосистем; особенности процессов обмена веществ и превращения 
энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, хемосин-
теза, митоза, мейоза, оплодотворения, развития и размножения, индивидуального 
развития организма (онтогенеза), борьбы за существование, естественного отбора, 
видообразования, приспособленности организмов к среде обитания, влияния ком-
понентов экосистем, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, 
круговорота веществ и превращение энергии в биосфере; 
7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

биологических процессов и явлений, для принятия практических решений в по-
вседневной жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья 
окружающих людей, соблюдения здорового образа жизни, норм грамотного пове-
дения в окружающей природной среде; понимание необходимости использования 
достижений современной биологии и биотехнологий для рационального приро-
допользования; 
8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять геноти-

пические схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у орга-
низмов, составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи пита-
ния, пищевые сети); 
9) сформированность умений критически оценивать информацию биологиче-

ского содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников 
(средства массовой информации, научно-популярные материалы); интерпретиро-
вать этические аспекты современных исследований в биологии, медицине, биотех-
нологии; рассматривать глобальные экологические проблемы современности, 
формировать по отношению к ним собственную позицию; 
10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные сооб-

щения на основе биологической информации из нескольких источников, грамотно 
использовать понятийный аппарат биологии. 
 
По учебному предмету "Биология" (углубленный уровень) требования к пред-

метным результатам освоения углубленного курса биологии включают требования 
к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 
1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных 

наук, в формировании современной естественнонаучной картины мира, в позна-
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нии законов природы и решении жизненно важных социально-этических, эконо-
мических, экологических проблем человечества, а также в решении вопросов раци-
онального природопользования; в формировании ценностного отношения к при-
роде, обществу, человеку; о вкладе российских и зарубежных ученых - биологов в 
развитие биологии; 
2) умение владеть системой биологических знаний, которая включает: основопо-

лагающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, ткань, орган, орга-
низм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм, гомеостаз, 
клеточный иммунитет, биосинтез белка, биополимеры, дискретность, саморегуля-
ция, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, энергозависимость, 
рост и развитие);биологические теории: клеточная теория Т. Шванна, М. Шлей-
дена, Р. Вирхова; клональноселективного иммунитета П. Эрлих, И.И. Мечникова, 
хромосомная теория наследственности Т.Моргана, закон зародышевого сходства К. 
Бэра, эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции, теория 
антропогенеза Ч. Дарвина; теория биогеоценоза В.Н.Сукачёва; учения Н.И. Вави-
лова - о Центрах многообразия и происхождения культурных растений, А.Н. Се-
верцова - о путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского - о биосфере;з аконы 
(единообразия потомков первого поколения, расщепления признаков, независи-
мого наследования признаков Г. Менделя, сцепленного наследования признаков и 
нарушения сцепления генов Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной 
изменчивости Н.И.Вавилова, генетического равновесия Дж. Харди и В. Вайнберга; 
зародышевого сходства К.Бэра, биогенетического закона Э. Геккеля, Ф. Мюллера); 
принципы (чистоты гамет, комплементарности);правила (минимума Ю. Либиха, 

экологической пирамиды чисел, биомассы и энергии);гипотезы (коацерватной 
А.И. Опарина, первичного бульона Дж. Холдейна, микросфер С.Фокса, рибозима 
Т. Чек); 
3) владение системой знаний об основных методах научного познания, использу-

емых в биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, из-
мерение, проведение наблюдений); способами выявления и оценки антропоген-
ных изменений в природе; 
4) умение выделять существенные признаки: 
строения вирусов, клеток прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточ-

ных организмов, видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы;строения органов и 
систем органов растений, животных, человека; процессов жизнедеятельности, про-
текающих в организмах растений, животных и человека; биологических процессов: 
обмена веществ (метаболизм), информации и превраще-
ния  энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного 
типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбрио-
генеза, постэмбрионального развития, размножения, индивидуального развития 
организма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса; действий искусствен-
ного отбора, стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного от-
бора; аллопатрического и симпатрического видообразования; влияния движущих 
сил эволюции на генофонд популяции; приспособленности организмов к среде 
обитания, чередования направлений эволюции; круговорота веществ и потока 
энергии в экосистемах; 5) умение устанавливать взаимосвязи между строением и 
функциями: органоидов, клеток разных тканей, органами и системами органов у 
растений, животных и человека; между этапами обмена веществ; этапами клеточ-
ного цикла и жизненных циклов организмов; этапами эмбрионального развития; 
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генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания; 
процессами эволюции; движущими силами антропогенеза; компонентами раз-

личных экосистем и приспособлениями к ним организмов; 
6) умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе грибов, 

растений, животных и человека; приспособленность видов к среде обитания, абио-
тических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей
 организмов в сообществах, антропогенных изменений в экосисте-
мах своей местности; 
7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминоло-

гию и символику для доказательства родства организмов разных систематических 
групп; взаимосвязи организмов и среды обитания; единства человеческих рас; 
необходимости здорового образа жизни, сохранения разнообразия видов и экоси-
стем, как условия сосуществования природы и человечества; 
8) умение решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно-след-

ственные связи между исследуемыми биологическими объектами, процессами и 
явлениями; делать выводы и прогнозы на основании полученных результатов; 
9) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать 
выводы; 
10) принимать участие в научно-исследовательской работе по биологии, эколо-

гии и медицине, проводимой на базе школьных научных обществ и публично 
представлять полученные результаты на ученических конференциях разного 
уровня; 
11) умение оценивать этические аспекты современных исследований в области 

биотехнологии и генетических технологий (клонирование, искусственное оплодо-
творение, направленное изменение генома и создание трансгенных организмов); 
12) умение мотивировать свой выбор будущей профессиональной деятельности в 

области биологии, медицины, биотехнологии, психологии, экологии, ветерина-
рии, сельского хозяйства, пищевой промышленности; углублять познавательный 
интерес, направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и про-
должение биологического образования в профессиональных науках 
 
Общественно-научные предметы 
по учебному предмету "История" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса истории отражают: 
1) понимание значимости России в мировых политических и социально-эконо-

мических процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; 
умение характеризовать историческое значение Российской революции, Граждан-
ской войны, Новой экономической политики (далее - нэп), индустриализации и 
коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик (далее - СССР), 
решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-техно-
логических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада 
СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения 
Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших 
событий XX - начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР (Рос-
сии); 
2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной 
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войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-эконо-
мическое, политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI века; 
3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России 
и всемирной истории XX - начала XXI века и их участников, образа жизни людей и 
его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную 
точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе ис-
пользуя источники разных типов; 
4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, про-

цессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с задан-
ными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, про-
цессы; 
5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, времен-

ные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; 
соотносить события истории родного края и истории России в XX - начале XXI века; 
определять современников исторических событий истории России и человечества 
в целом в XX - начале XXI века; 
6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутен-

тичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 
аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века, 
оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; вы-
являть общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с ис-
торическими источниками; 
7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - 
начала XXI века в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой ин-
формации для решения познавательных задач; оценивать полноту и достовер-
ность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительно-
сти; 
8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической инфор-

мации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных 
стран XX - начала XXI века; сопоставлять информацию, представленную в различ-
ных источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, 
графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности 
в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в 
том числе - на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, му-
зеев и так далее); 
9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, националь-

ной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного россий-
ского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между 
народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому насле-
дию народов России; 
10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям россий-
ской истории; 
11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX 

- начале XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важ-
нейших достижений культуры, ценностных ориентиров. В том числе по учебному 
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курсу "История России": Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных 
действий. Власть, общество, экономика, культура. Предпосылки революции. Фев-
ральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые пре-
образования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "воен-
ного коммунизма". Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 
Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриализа-
ция, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический 
строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 
Великая Отечественная война 1941-1945 годы: причины, силы  сторон, основные 
операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского 
народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный 
режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа 
над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Вели-
кой Победе. СССР в 1945-1991 годы. Экономические развитие и реформы. Полити-
ческая система "развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. 
"Холодная война" и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая си-
стема. Причины распада Советского Союза. Российская Федерация в 1992-2022 
годы. Становление новой России. Возрождение Российской Федерации как вели-
кой державы в XXI веке. Экономическая и социальная модернизация. Культурное 
пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоеди-
нение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 
современном мире. По учебному курсу "Всеобщая  история": Мир накануне Пер-
вой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные собы-
тия, результаты. Власть и общество. Межвоенный период. Революционная волна. 
Версальско-Вашингтонская система. Страны мира в 1920-е годы. "Великая депрес-
сия" и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в США. 42 Германский 
нацизм. "Народный фронт". Политика "умиротворения агрессора". Культурное 
развитие. Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 
Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. Послевоенные 
перемены в мире. "Холодная война". Мировая система социализма. Экономические 
и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. Раз-
витие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая револю-
ция. Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: гло-
бализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и его влияние на 
мировую систему. 
 
По учебному предмету "История" (углубленный уровень) требования к предмет-

ным результатам освоения углубленного курса истории включают требования к 
результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 
1) понимание значимости роли России в мировых политических и социально- 

экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени; 
2) умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру; 
3) сформированность представлений о предмете, научных и социальных функ-

циях исторического знания, методах изучения исторических источников; 
4) владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать при-

чинноследственные, пространственные связи исторических событий, явлений, 
процессов с древнейших времен до настоящего времени; 
5) умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 
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явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени; 
6) умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их; 

учитывать при работе специфику современных источников социальной и личной 
информации; объяснять значимость конкретных источников при изучении собы-
тий и процессов истории России и истории зарубежных стран; приобретение 
опыта осуществления учебно- исследовательской деятельности; 
7) умение отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учеб-
ных проектов и исследований по новейшей истории, аргументированно критико-
вать фальсификации отечественной истории; рассказывать о подвигах народа при 
защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 
 
По учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень) требования к пред-

метным результатам освоения базового курса обществознания отражают: 
1) сформированность знаний об (о): обществе как целостной развивающейся си-

стеме в единстве и взаимодействии основных сфер и институтов; основах социаль-
ной динамики; особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых комму-
никаций на все сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах совре-
менности; перспективах развития современного общества, в том числе тенденций 
развития Российской Федерации; человеке как субъекте общественных отношений 
и сознательной деятельности; особенностях социализации личности в современ-
ных условиях, сознании, познании и самосознании человека; особенностях про-
фессиональной деятельности в области науки, культуры, экономической и финан-
совой сферах; значении духовной культуры общества и разнообразии ее видов и 
форм; экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе 
государственной политики поддержки конкуренции и импортозамещения, осо-
бенностях рыночных отношений в современной экономике; роли государствен-
ного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, этапах 
бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных решений; социальных от-
ношениях, направлениях социальной политики в Российской Федерации, в том 
числе поддержки семьи, государственной политики в сфере межнациональных от-
ношений; структуре и функциях политической системы общества, направлениях 
государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе и 
полномочиях органов государственной власти; системе прав человека и гражда-
нина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Рос-
сийской Федерации; правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, 
налоговых, образовательных, административных, уголовных общественных отно-
шений; системе права и законодательства Российской Федерации; 
2) умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том 

числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, 
созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гу-
манизма, милосердия, справедливости, коллективизма, исторического единства 
народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности 
культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и це-
лостности государства; 
3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение разли-

чать существенные и несущественные признаки понятий, определять различные 
смыслы многозначных понятий, классифицировать используемые в социальных 
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науках понятия и термины; использовать понятийный аппарат при анализе и 
оценке социальных явлений, для ориентации в социальных науках и при изложе-
нии собственных суждений и построении устных и письменных высказываний; 
4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следствен-

ные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и про-
цессов, включая 47 умения характеризовать взаимовлияние природы и общества, 
приводить примеры взаимосвязи всех сфер жизни общества; выявлять причины и 
последствия преобразований в различных сферах жизни российского общества; ха-
рактеризовать функции социальных институтов; обосновывать иерархию норма-
тивных правовых актов в системе российского законодательства; 5) связи социаль-
ных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем; сформирован-
ность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, вклю-
чая универсальные методы науки, а также специальные методы социального по-
знания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное 
прогнозирование; 
6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной 

информации, полученной из источников разного типа, включая официальные 
публикации на интернетресурсах государственных органов, нормативные право-
вые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в 
средствах массовой информации; осуществлять поиск социальной информации, 
представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из не-
адаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведе-
ний, для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, разли-
чать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, вы-
воды, оценочные суждения, мнения; 
7) владение умениями проводить с опорой на полученные знания учебно- ис-

следовательскую и проектную деятельность, представлять ее результаты в виде за-
вершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисципли-
нарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы (раз-
вернутые ответы, 
сочинения) по социальной проблематике, составлять сложный и тезисный план 

развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты на социальную те-
матику; 
8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представите-

лями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типич-
ных социальных ролей, реализации прав и осознанного выполнения обязанностей 
гражданина Российской Федерации, в том числе правомерного налогового поведе-
ния; ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции; осознание значимости здорового образа жизни; роли непре-
рывного образования; использовать средства информационнокоммуникационных 
технологий в решении различных задач; 
9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-гу-

манитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным пробле-
мам с точки зрения социальных ценностей и использовать ключевые понятия, тео-
ретические положения социальных наук для объяснения явлений социальной дей-
ствительности; конкретизировать теоретические положения фактами социальной 
действительности,  модельными ситуациями, примерами из личного социального 
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опыта и фактами социальной действительности, в том числе по соблюдению пра-
вил здорового образа жизни; умение создавать типологии социальных процессов и 
явлений на основе предложенных критериев; 
10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при 

пользовании финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую 
информацию для достижения личных финансовых целей, обеспечивать финансо-
вую безопасность с учетом рисков и способов их снижения; сформированность 
гражданской ответственности в части уплаты налогов для развития общества и гос-
ударства; 
11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том 

числе поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением опре-
делять степень достоверности информации; владение умением соотносить различ-
ные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информации, да-
вать на основе полученных знаний правовую оценку действиям людей в модель-
ных ситуациях; 
12) владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения, выяв-

лять с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы  противодей-
ствия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличност-
ных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зре-
ния социальных норм, ценностей, экономической рациональности и финансовой 
грамотности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, осозна-
вать опасность алкоголизма и наркомании, необходимость мер юридической от-
ветственности, в том числе для несовершеннолетних граждан. 
 
По учебному предмету "Обществознание" (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса обществознания включают 
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 
1) сформированность знаний об основах общественных наук: социальной психо-

логии, экономике, социологии, политологии, правоведении и философии, их 
предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, о ме-
сте и роли отдельных научных дисциплин в социальном познании, о роли науч-
ного знания в постижении и преобразовании социальной действительности; о вза-
имосвязи общественных наук, необходимости комплексного подхода к изучению 
социальных явлений и процессов; 
2) сформированность знаний об обществе как системе социальных институтов; о 

ценностнонормативной основе их деятельности, основных функциях; многообра-
зии социальных институтов, включая семью, государство, базовые экономические, 
политические институты, институты в сфере культуры и массовых коммуникаций; 
о взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных институтов; об изменении 
с развитием общества их состава и функций; о политике Российской Федерации, 
направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского об-
щества; о государственно-общественных институтах в Российской Федерации, в 
том числе об институте Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-
рации; о способах и элементах социального контроля, о типах и способах разреше-
ния социальных конфликтов, о конституционных принципах национальной поли-
тики в Российской Федерации; о свободе и необходимости, единстве и многообра-
зии в общественном развитии, факторах и механизмах социальной динамики; 
3) овладение элементами методологии социального познания; умение применять 
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методы научного познания социальных процессов явлений для принятия обосно-
ванных решений в различных областях жизнедеятельности, планирования и до-
стижения познавательных и практических целей; 
4) умение при анализе социальных явлений соотносить различные теоретические 

подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпи-
рическом уровнях; проводить целенаправленный поиск социальной информации, 
используя источники научного и научно-публицистического характера, вести дис-
куссию, выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей; владение 
приемами ранжирования источников социальной информации по целям распро-
странения, жанрам, с позиций достоверности сведений; 
5) готовность и способность делать объектом рефлексии собственный социаль-

ный опыт, использовать его при решении познавательных задач и разрешении 
жизненных проблем, разрешения конфликтов правовыми способами; умение под-
ходить к анализу и оценке общественных явлений с научных позиций, соотносить 
различные теоретические подходы, оценки; делать собственные выводы и обосно-
вывать их на теоретическом и эмпирическом уровнях; 
6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на 

основе правовых норм, обеспечения защиты прав человека и гражданина в Россий-
ской Федерации и установленных правил, умение самостоятельно заполнять 
формы, составлять документы, необходимые в социальной практике; 
7) сформированность умений, необходимых для успешного продолжения обра-

зования на уровне высшего образования по направлениям социально-гуманитар-
ной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми способами 
познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, по-
лученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследователь-
ских группах при решении учебных задач, требующих совместной деятельности, 
выполнять свою часть работы по предложенному плану (инструкции), соотносить 
свои действия с действиями других участников групповой деятельности; способ-
ность ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, 
 
По учебному предмету "География" (базовый уровень) требования к предмет-

ным результатам освоения базового курса географии отражают: 
1) понимание роли и места современной географической науки в системе науч-

ных дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приво-
дить примеры проявления глобальных проблем, в решении которых принимает 
участие современная географическая наука, на региональном уровне, в разных 
странах, в том числе в России; определять роль географических наук в достижении 
целей устойчивого развития; 
2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объ-

ектов и территориальной организации природы и общества (понятия и концепции 
устойчивого развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема народонасе-
ления); выбирать и использовать источники географической информации для 
определения положения и взаиморасположения объектов в пространстве; описы-
вать положение и взаиморасположение географических объектов в пространстве; 
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных геогра-

фических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 
хозяйства: различать географические процессы и явления и распознавать их про-
явления в повседневной жизни; использовать знания об основных географических 
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закономерностях для определения и сравнения свойств изученных географиче-
ских объектов, явлений и процессов; проводить классификацию географических 
объектов, процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи между социально-эко-
номическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными 
условиями и размещением населения, между природными условиями и природ-
норесурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства стран; формулиро-
вать и/или обосновывать выводы на основе использования географических зна-
ний; 
4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий, умение применять социально-экономические понятия для решения 
учебных и (или) практикоориентированных задач; 
5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географи-

ческими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воз-
действия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи прове-
дения наблюдений; выбирать форму фиксации результатов наблюдения; форму-
лировать обобщения и выводы по результатам наблюдения; 
6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и соци-
ально- экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тен-
денций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники гео-
графической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- 
и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым зада-
чам; сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и 
другие источники географической информации для выявления закономерностей 
социально экономических, природных и экологических процессов и явлений; 
определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 
источникам географической информации качественные и количественные пока-
затели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; опреде-
лять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую геогра-
фическую информацию для решения учебных и (или) практико ориентирован-
ных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы по-
знания для решения практико-ориентированных задач; 
7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации 

из различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, 
необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных тер-
риторий мира и России, их обеспеченности природными и человеческими ресур-
сами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; представлять в различ-
ных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую ин-
формацию; формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпре-
тации информации из различных источников географической информации; кри-
тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; использовать различные источники географической информации для 
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 44 
8) сформированность умений применять географические знания для объясне-

ния разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально-эконо-
мические и геоэкологические процессы и явления; объяснять географические осо-
бенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, включая 
особенности проявления в них глобальных проблем человечества; использовать 
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географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях 
взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-ори-
ентированных задач; 
9) сформированность умений применять географические знания для оценки раз-

нообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определя-
ющие сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологи-
ческих процессов; оценивать изученные социально-экономические и геоэкологи-
ческие процессы и явления; 
10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы 

и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 
проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и 
общества; приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; приводить при-
меры возможных путей решения глобальных проблем. 
 
По учебному предмету "География" (углубленный уровень) - требования к пред-

метным результатам освоения углубленного курса географии включают требова-
ния к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 
1) понимание роли и места комплекса географических наук в системе научных 

дисциплин и в решении современных научных и практических задач: определять 
задачи, возникающие при решении средствами географических наук глобальных 
проблем, проявляющихся на региональном уровне; определять аспекты глобаль-
ных проблем на региональном и локальном уровнях, которые могут быть решены 
средствами географических наук: урбанизм и городские исследования, современ-
ная промышленность и цепочки добавленной стоимости и так далее; 
2) освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания геогра-

фических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природ-
ных, социальноэкономических объектов, процессов и явлений и экологических 
процессов: вычленять географическую информацию, представленную в различ-
ных источниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов; вычле-
нять географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 
природных, социально-экономических объектов, процессов и явлений и экологи-
ческих процессов; объяснять распространение географических объектов, процес-
сов и явлений; оценивать географические факторы, определяющие сущность и ди-
намику важнейших природных, социально-экономических объектов, процессов и 
явлений и экологических процессов, природно-ресурсный потенциал стран и ре-
гионов России для развития отдельных отраслей промышленности и сельского хо-
зяйства, международную специализацию стран; 
3) сформированность комплекса знаний о целостности географического про-

странства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориаль-
ных систем: использовать географические знания о природе Земли и России, о ми-
ровом хозяйстве и хозяйстве России, населении мира и России, об особенностях 
взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-ори-
ентированных задач в контексте реальной жизни, в том числе для выделения фак-
торов, определяющих географическое проявление глобальных проблем человече-
ства на региональном и локальном уровнях; составлять сравнительную географи-
ческую характеристику регионов и стран мира; 
4) владение географической терминологией и системой географических поня-

тий: применять географические понятия для решения учебных и (или) практико- 
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ориентированных задач; 
5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, сформированность умений проводить учебные исследования, в том 
числе с использованием моделирования и проектирования как метода познания 
природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов: 
самостоятельно выбирать тему; определять проблему, цели и задачи исследования; 
формулировать гипотезу; составлять план исследования; определять инструмента-
рий (в том числе инструменты геоинформационной системы) для сбора материа-
лов и обработки результатов; 
6) сформированность навыков картографической интерпретации природных, 

социальноэкономических и экологических характеристик различных территорий 
и акваторий: представлять информацию в виде карт, картограмм, картодиаграмм; 
7) готовность и способность к самостоятельно информационно-познавательной 

деятельности; владение навыками получения необходимой информации из раз-
личных источников и ориентирования в них, критической оценки и интерпрета-
ции информации, получаемой из различных источников, работы с геоинформа-
ционными системами; умение определять и сравнивать по разным источникам ин-
формации географические аспекты и тенденции развития природных, социально-
экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; анализировать 
и интерпретировать полученные данные, критически их оценивать, формулиро-
вать выводы; использовать геоинформационные системы как источник географи-
ческой информации, необходимой для изучения особенностей природы, населе-
ния и хозяйства, взаимосвязей между ними и особенностей проявления и путей ре-
шения глобальных проблем человечества; 
8) сформированность умений проводить географическую экспертизу разнооб-

разных природных, социально-экономических и экологических процессов: оцени-
вать современное состояние окружающей среды; составлять прогноз изменения 
географической среды под воздействием природных факторов и деятельности че-
ловека; 
9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий: оце-
нивать уровень безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее усло-
вий, в том числе на территории России; оценивать влияние последствий измене-
ний в окружающей среде на различные сферы человеческой деятельности на реги-
ональном уровне; сопоставлять, оценивать и аргументировать различные точки 
зрения по актуальным экологическим и социальноэкономическим проблемам 
мира и России; 
10) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях 

и проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических 
подходах  к устойчивому развитию территорий, готовность к самостоятельному по-
иску методов решения практикоориентированных задач: определять проблемы 
взаимодействия географической среды и общества на территориях разного ранга; 
оценивать различные подходы к решению геоэкологических проблем; интегриро-
вать и использовать географические знания и сведения из источников географиче-
ской информации для решения практико-ориентированных задач: решения про-
блем, имеющих географические аспекты; объяснения географических особенно-
стей проявления проблем взаимодействия географической среды и общества; со-
ставления географических прогнозов. 
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По учебному предмету "Физическая культура" (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса физической культуры отра-
жают: 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятель-

ности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том 
числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учеб-
ной и производственной деятельностью; 
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, динамики физического 
развития и физических качеств; 
4) владение физическими упражнениями разной функциональной направлен-

ности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с це-
лью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в физкультурно-оздоровительной и соревнова-
тельной деятельности, в сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; 
6) положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы, 

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

ными возможностями здоровья базового курса "Адаптированная физическая куль-
тура" определяются с учетом особенностей их психофизического развития, состоя-
ния здоровья, особых образовательных потребностей. 
 
По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый 

уровень) 
требования к предметным результатам освоения базового курса по основам без-

опасности жизнедеятельности отражают: 
1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для лич-

ности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их 
применения в собственном поведении; 
2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в раз-

личных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, 
в социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения 
опасных и экстремальных ситуаций; знать порядок действий в экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях; 
3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Зна-
ние правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на прак-
тике, знание о порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситу-
ациях на транспорте; 
4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение приме-

нять их на практике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях при-
родного характера; сформированность представлений об экологической безопас-
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ности, ценности бережного отношения к природе, разумного природопользова-
ния; 
5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных 
и неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформиро-
ванность представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психи-
ческого и физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; 
знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социаль-
ного характера; 
6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опас-

ные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; 
умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; 
7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаи-

модействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение 
применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в 
том числе криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную дея-
тельность) и противодействовать им; 
8) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в 
быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обя-
занности граждан в области пожарной безопасности; 
9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на 

жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль госу-
дарства в противодействии терроризму; уметь различать приемы вовлечения в экс-
тремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; знать 
порядок действий при объявлении разного уровня террористической опасности; 
знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта; соверше-
нии террористического акта; проведении контртеррористической операции; 
10) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах 

военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении 
мира; знание основ обороны государства и воинской службы; прав и обязанностей 
гражданина в области гражданской обороны; знать действия при сигналах граж-
данской обороны; 
11) знание основ государственной политики в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основ-
ных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой обла-
сти; 
12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформиро-
ванность представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении 
безопасности. 
 
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации дея-

тельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руко-

водством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 
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(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художе-
ственно-творческой, иной). 
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской дея-

тельности, критического мышления; 
способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллекту-

альной деятельности; 
сформированность  навыков проектной деятельности, а также 

 самостоятельного применения приобретенных знаний и способов дей-
ствий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей; способность постановки цели и 
формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора
 и  интерпретации необходимой информации, структуриро-
вания аргументации результатов исследования на основе собранных данных, пре-
зентации результатов. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух 

лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и дол-
жен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разрабо-
танного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, ин-
новационного, конструкторского, инженерного. 
 
Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организа-

цией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе учитывающие 
специфику и возможности организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность. 
Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должно обеспечить: удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении сред-

него общего образования; 
- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуаль-

ной и ценностно-смысловой сферы; 
- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области науч-

ного знания или вида деятельности; 
- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познаватель-

ной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обу-

чающихся должны отражать: 
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззре-
ния, ценностно- смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 
коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и про-
фессиональному самоопределению; 
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществле-

ния целесообразной и результативной деятельности; 
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключе-

выми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному при-
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обретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффектив-
ному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информаци-
онных 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 результатов освоения основной образовательной про-

граммы. 

В соответствие с определением качества образования как соответствия стан-

дартам и запросам потребителей (ст.2 Федерального закона № 273-ФЗ), оценочная 

деятельность в рамках реализации ООП СОО включает: 

- оценку содержания ООП СОО; 

- оценку условий реализации ООП СОО; 

- оценку достижения планируемых образовательных результатов освоения 

ООП СОО. 

Выстроенная по этим направлениям оценочная деятельность позволяет ис-

пользовать результаты итоговой оценки выпускников старшей школы как основу 

для оценки деятельности управленческой команды по развитию содержания и 

условий реализации ООП СОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы должна17: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ори-

ентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержа-

ние оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательной программы; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основ-

ной образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, мета-

предметных и личностных результатов; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучаю-

щихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ 

и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, харак-

теризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, при оценке деятельности организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность, педагогических работников. 

                                                           
17 П. 18.1.3 ФГОС СОО 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает описание: 

1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

2) организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) организации, критериев оценки и форм представления и учета результа-

тов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 
 

Общие подходы к оценке достижения обучающимися планируемых образо-

вательных результатов 

Оценка достижения планируемых образовательных результатов обучаю-

щихся организуется в соответствие с требованиями ФГОС СОО (п. 6) к: 

- личностным результатам, включающим осознание обучающимися россий-

ской гражданской идентичности; готовность к саморазвитию, самостоятельности и 

самоопределению; наличие мотивации к обучению и личностному развитию; це-

ленаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нрав-

ственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и нацио-

нально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смыс-

ловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологиче-

ской культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы; 

- метапредметным результатам, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, по-

знавательные, коммуникативные); способность их использования в познаватель-

ной и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осу-

ществлению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педа-

гогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуаль-

ной образовательной траектории; овладение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

- предметным, включающим освоение обучающимися в ходе изучения учеб-

ного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области. 

Достижение указанных образовательных результатов оценивается как в рам-

ках урочной, так и в рамках внеурочной деятельности обучающихся.  

Основные виды оценочных процедур, позволяющих контролировать дости-

жение указанных образовательных результатов: 

- текущий тематический контроль; 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация. 

Текущий тематический контроль проводится согласно тематическому плану 

рабочей программы по учебному предмету или курсу внеурочной деятельности. 

Отметки по итогам текущего тематического контроля выставляются в журнал успе-

ваемости и учитываются в ходе промежуточной аттестации. 
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Текущему тематическому контролю подлежит освоение: 

- основных понятий и терминов, предусмотренных содержанием каждой из 

тем рабочей программы учебного предмета, курса; 

- способов учебной деятельности с предметным материалом; 

- способов рефлексии процесса и результатов освоения предметного матери-

ала; 

- навыков самооценки достигнутых образовательных результатов. 

Комбинацией предметных и метапредметных результатов обеспечивается 

такой формат работы обучающихся с предметными результатами, который опре-

деляется как «функциональная грамотность». 

Диагностика функциональной грамотности организуется проектными ко-

мандами педагогов с использованием материалов, разработанных педагогами по 

аналогии с демоверсиями, размещенными на сайте ИСРО РАО, предоставленных 

ГУ ЯО ЦОиККО, АО Изд-во «Просвещение (банк заданий) и размещенных на плат-

форме РЭШ, в часы, отведенные тематическими планами рабочих программ на 

обобщение и практическую отработку учебного материала. 

Комплексность текущего тематического контроля позволяет получить дан-

ные о метапредметных результатах и функциональной грамотности без увеличе-

ния часов на диагностику УУД и дополнительных кадровых затрат. 

Принцип комплексности – условие доказательной аналитики в оценке обра-

зовательных достижений обучающихся. 

Оценочные средства для текущего тематического контроля являются неотъ-

емлемой частью рабочей программы. Количество комплектов оценочных средств 

соответствует количеству тем в тематическом плане рабочей программы. Общее 

количество тематических контрольных процедур соответствует количеству тема-

тических разделов рабочих программ. 

Промежуточная аттестация – контроль освоения ООП: части или всего объ-

ема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). Процедуры промежуточной 

аттестации обеспечивают данные об уровне достижения предметных, метапред-

метных результатов и динамике личностного развития обучающихся. 

На уровне среднего общего образования промежуточная аттестация прово-

дится: 

- в отношении предметов, не выносимых на ГИА, по варианту среднего балла 

показателя индивидуальных образовательных достижений обучающихся за учеб-

ный год (итоги текущего тематического контроля) и результата специальной про-

цедуры в конце учебного года. Форма организации этой процедуры фиксируется 

учебным планом; 

- в отношении предметов, выносимых на ГИА – по варианту суммарного 

учета средневзвешенного показателя индивидуальных образовательных достиже-

ний обучающихся за учебный год (итоги текущего тематического контроля).  
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По итогам промежуточной аттестации выставляется отметка (при необходи-

мости – с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные проце-

дуры). 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в отчет о самообследовании 

согласно Положению о ВСОКО. 

Особенности проведения промежуточной аттестации фиксирует ежегодный 

приказ «Об организации и проведении промежуточной аттестации в соответству-

ющем учебном году». 

Диагностика личностного развития обучающихся 

Личностные результаты не подлежат прямой оценке, но их достижение диа-

гностируется в рамках мониторинга личностного развития обучающихся на 

уровне ООП СОО. 

Указанный мониторинг является неотъемлемым компонентом реализации 

рабочей программы воспитания и охватывает такие индивидуально-личностные 

характеристики, как: 

- российская гражданская идентичность; 

- готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

- смыслообразование и морально-этическая ориентация; 

- ЗОЖ и экологически безопасное поведение; 

- поликультурный опыт, толерантность; 

- познавательный интерес, опыт исследовательской деятельности. 

Детализация мониторинга личностных результатов представлена в прило-

жении к рабочей программе воспитания.  

Диагностика достижения личностных образовательных результатов прово-

дится в формах: 

 диагностика освоения терминов и понятий 

- опрос; 

- анкетирование; 

- проективные эссе; 

 диагностика установок и ценностных отношений 

- наблюдение (встроенное и в моделируемых ситуациях); 

- проективные эссе; 

- скрининг-беседы; 

- фокус-группы; 

- учет мнений; 

 диагностика динамики личностного опыта 

- учет единиц портфолио; 

- анализ цифровых следов; 

- анализ поведения в социальных сетях. 

Процедуры диагностики достижения личностных образовательных резуль-

татов с применением обозначенных форм проводятся в рамках мероприятий 
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плана внеурочной деятельности, согласно направлениям, предусмотренным 

ФГОС с учетом целевых ориентиров, заданных Федеральной программой воспита-

ния (См. таблицу). 

Личностные результаты, подлежащие мониторингу 

Средства воспитания Личностные результаты 

Развитие личности и самореализация обуча-
ющихся 
Активный досуг 

Культура ЗОЖ и экологически 
безопасное поведение 

Развитие личности и самореализация обуча-
ющихся 
Классные часы 
Цикл мероприятий «Разговоры о важном» 

Смыслообразование 
Эмоциональный интеллект 

Развитие личности и самореализация обуча-
ющихся Профориентационная работа 
Предпринимательство 
Развитие финансовой грамотности 

Российская гражданская идентич-
ность 
Патриотизм 

Развитие личности и самореализация обуча-
ющихся Дополнительные занятия в пред-
метных результатах 
Развитие функциональной грамотности 

Готовность к профессиональному 
выбору, уважение к труду 
Познавательный интерес, иссле-
довательский опыт 

Развитие личности и самореализация обуча-
ющихся Классные часы 
Цикл мероприятий «Разговоры о важном» 

Поликультурный опыт, толерант-

ность 

 

 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных образовательных результатов интегрирована в про-

цедуры текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.  

Соответствующий мониторинг достижения метапредметных результатов – 

неотъемлемый компонент Программы развития УУД на уровне среднего общего 

образования. 

Для оптимизации мониторинга развития метапредметных образовательных 

результатов на уровне ООП СОО используется принцип распределенной ответствен-

ности, согласно которому каждая группа метапредметных образовательных ре-

зультатов «закрепляется» за определенной группой педагогов. В частности: 

- познавательные УУД (логические операции) – учителя математики, пред-

метов естественно-научного цикла; 

- познавательные УУД (смысловое чтение) – учителя русского языка, предме-

тов общественно-научного цикла; 

- познавательные УУД (использование знаково-символических средств, ИКТ) 

– учителя, технологии, информатики); 

- регулятивные УУД – учителя физкультуры, ОБЖ; педагог-психолог; 

- коммуникативные УУД – учителя иностранного языка, литературы. 
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В рамках каждой из обозначенных групп УУД диагностируются соответству-

ющие этой группе межпредметные понятия. 

Интегрированный подход означает, что оценочные инструменты текущего 

тематического контроля по обозначенным учебным предметам и (или) по курсам 

внеурочной деятельности включают задания и (или) диагностические процедуры, 

позволяющие делать выводы об уровне сформированности у каждого обучающе-

гося УУД и освоении им межпредметных понятий. 

Совокупный показатель сформированности УУД по уровню основного об-

щего образования формируется на основании: 

- учета данных, получаемых в ходе текущего тематического контроля; 

- экспертного заключения по итогам презентации выполненного проекта 

или учебного исследования. 

Весовые коэффициенты экспертного заключения на индивидуальный про-

ект переводятся в балльную отметку, которая выставляется в журнал, по предмету 

на материале которого выполнялся проект. В случае межпредметного содержания 

проекта, обучающийся самостоятельно, с учетом мнения куратора проекта, выби-

рает, по какому предмету будет выставляться отметка. 

Оценка предметных результатов 

В части предметных результатов оценке подлежат специфические для каж-

дого учебного предмета учебные действия с предметным содержанием, а также го-

товность и способность обучающихся преобразовать полученные знания и приме-

нять их на практике в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуа-

циях. 

Достижение предметных результатов оценивается строго согласно рабочей 

программе учебного предмета.  

В отношении текущего поурочного контроля, Школа придерживается кон-

цепта формирующего оценивания. Конструктивная, основанная на критериях 

освоения учебного материала, обратная связь в приоритете. Порицается формаль-

ная накопляемость поурочных отметок, которая проходит в ущерб индивидуаль-

ного подхода и своевременной обратной связи обучающемуся.  

В отношении текущего тематического контроля, оценочные инструменты 

составляются таким образом, что включают задания на все запланированные к до-

стижению предметные образовательные результаты, отраженные в рабочих про-

граммах. 

В целях достижения объективности оценки в Школе поддерживается единая 

культура оценочной деятельности, которая включает: 

- наличие оценочных модулей во всех рабочих программах по дисциплинам 

и курсам учебного плана и курсам внеурочной деятельности; 

- полное соответствие планируемых и оцениваемых результатов, их обяза-

тельная кодификация; 
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- доступность кодификаторов образовательных результатов как для обучаю-

щихся, так и для родителей; 

- использование всеми педагогами уровневых оценочных материалов, позво-

ляющих определять высокий, повышенный или базовый уровни освоения содер-

жания рабочих программ; 

- фиксацию высокого уровня освоения отметкой «5»; повышенного отметкой 

«4»; базового отметкой «3». 

Конкретные, специфичные для учебного предмета/ предметной области 

нормы выставления отметок определяет предметное методическое объединение на 

основе принципа уровневой отметки.  

Базовым условием актуальности порядка выставления отметок является га-

рантия того, что отметка отражает высокий, повышенный или базовый уровень 

освоения учебного материала по каждому разделу тематического планирования 

рабочих программ. 

Оценка предметных результатов с интегрированной в нее оценкой мета-

предметных результатов проводится в формах: 

- письменных и устных форм оценки; 

- форм, основанных на встроенном педагогическом наблюдении; 

- форм, основанных на экспертной оценке; 

- формы учета.  

Форма учета применяется в отношении: 

- индивидуальных учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

- результатов внешней оценки, в т.ч. результатов ВПР и (или) независимых 

диагностик, в т.ч. организованных региональным центром оценки качества обра-

зования.  

Данные по учету индивидуальных достижений фиксируются в портфолио 

обучающегося. 

Для учета результатов внешней оценки в приказе о проведении промежу-

точной аттестации прописывается, в отношении какой параллели классов, по ка-

кому учебному предмету будут использованы результаты внешней оценки и каким 

образом они будут переведены в пятибалльную шкалу для выставления отметок за 

промежуточную аттестацию.  

Ежегодно осуществляется анализ достижения обучающимися планируемых 

образовательных результатов. В ходе анализа наблюдаемая динамикой достиже-

ния результатов объясняется изменениями в той или иной группе условий реали-

зации ООП СОО и (или) изменениями в содержании самой ООП СОО. Особое вни-

мание обращается на фактор кадровых и психолого-педагогических условий в до-

стижении обучающимися планируемых образовательных результатов. 
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Формы оценки 

Письменные процедуры оценки образовательных результатов: 

- тесты;  

- комплексные контрольные работы; 

- контрольные работы;  

- диктанты, изложения; 

- задания на основе текста; 

- творческие работы: сочинения, эссе; 

- рефераты. 

Устные формы оценки: 

- доклады, сообщения; 

- публичное выступление; 

- собеседование; 

- экзамен. 

Форма наблюдения применяется для организации оценки: 

- работы в группах по решению проектных задач, ситуационных задач, кейсов; 

- выполнения группового проекта или коллективного творческого дела; 

- участия в дискуссии; 

- участия в ролевых играх; 

- участия в моделируемых образовательных ситуациях, квестах. 

Экспертная оценка применяется для оценки образовательных результатов, кото-

рые транслируются в ходе: 

- защиты индивидуальных проектов; 

- творческих экзаменов; 

- представления изделий, макетов; 

- представления музыкальных или художественных произведений.  

Оценочные шкалы, система отметок 

В Школе применяются две оценочные шкалы: 

- пятибалльная; 

- бинарная (зачтено/ не зачтено). 

По бинарной шкале оцениваются достижения обучающихся по курсам вне-

урочной деятельности. 

По пятибалльной шкале оцениваются все остальные предметы учебного 

плана ООП СОО. 

В случае использования весовых коэффициентов выполнения заданий, к оце-

ночному средству прилагается шкала перевода весовых коэффициентов в балль-

ную отметку. Ориентир перевода – демоверсии ВПР. 

При выставлении отметок всеми педагогами Школы на уровне СОО, реализуется 

уровневый принцип, когда отметка выставляется согласно фактическому уровню 

освоения обучающимся учебного материала.  

Распределение отметок по уровням: 



61  

- 5 «отлично» - за выполнение заданий высокого уровня сложности; 

- 4 «хорошо» - за выполнение заданий повышенного уровня сложности; 

- 3 «удовлетворительно» - за выполнение заданий базового уровня; 

- 2 «неудовлетворительно» - за фактическое невыполнение заданий, а лишь 

попытки приступить к их выполнению; 

- 1 «неудовлетворительно» - за полное отсутствие выполненных заданий. 

К высокому уровню сложности относятся задания18, требующие от обучающе-

гося творческих решений и самостоятельной постановки учебных задач.  

Для выполнения таких заданий необходимо иметь системное представление 

об учебном материале, владение всеми относящимися к контролируемой теме по-

нятиями и терминами, умение связывать отдельные содержательные компоненты 

и аргументировать ответ или полученные решения. 

В целях интеграции предметных и метапредметных результатов в ходе теку-

щего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, задания высокого 

уровня сложности предполагают проверку освоения познавательных УУД «логи-

ческие операции», «смысловое чтение».  

К повышенному уровню сложности относятся задания, требующие от обучаю-

щихся переноса знаний и навыков в новые учебные ситуации; систематизации еди-

ниц учебного материала, выбора отдельных компонентов темы для решения по-

ставленного задания. 

Для выполнения таких заданий обучающийся должен владеть основными по-

нятиями и терминами, относящимися к контролируемой теме; уметь связывать их 

для очевидной аргументации выполнения задания.  

В целях интеграции предметных и метапредметных результатов в ходе теку-

щего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, задания повышенного 

уровня сложности предполагают проверку освоения познавательных УУД «логи-

ческие операции», «смысловое чтение». 

К базовому уровню сложности относятся задания, требующие от обучающихся 

применения ранее освоенных знаний и навыков в знакомых учебных ситуациях и 

(или) выполнения заданий по образцу.  

Для выполнения таких заданий достаточно применять минимально необхо-

димые понятия и термины (допускается их «бытовая» интерпретация) и иметь 

представления о взаимосвязях между ними. Аргументация выполнения заданий 

осуществляется по наработанному образцу. 

Интеграция с УУД только на уровне базовых операций смыслового чтения и 

выполнения простых заданий по переводу текстовой информации в табличную, а 

также простой визуализации данных в виде схемы, рисунка, несложных, отрабо-

танных на уроке, графиков. 

                                                           
18Требования уровневой оценки не распространяются на оценку достижений по физической культуре. 
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В целях единообразия выставления отметок в рамках устных процедур теку-

щего контроля и промежуточной аттестации используется нижеприведенная си-

стема показателей. 

Общая межпредметная шкала отметок при проведении текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся 2-11-х классов в устной форме  

(для использования при разработке педагогами оценочных средств в рамках рабо-

чих программ предметов, курсов внеурочной деятельности) 

Показатели уровня освоения учебного материала Весовые 
коэффи-
циенты 

Перевод в 
балльную 
отметку 

Ученик демонстрирует глубокое знание темы, легко 
и непринужденно излагает свою точку зрения. Гра-
мотно, свободно и осмысленно оперирует основными 
терминами, специфической терминологией.  
Способен показать логическую связь между материа-
лом. Анализирует вопросы и аргументировано де-
лает выводы.  
Отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать 
факты, самостоятельно рассуждает, отличается спо-
собностью обосновать выводы и разъяснить их в ло-
гической последовательности 
 

100 - 85 5 
«отлично» 

Ученик недостаточно уверенно, но правильно изла-
гает материал, отвечает на вопросы. Допускает несу-
щественные оговорки, но сам же их поправляет. 
Демонстрирует понимание ключевых связей в учеб-
ном материале. Достаточно свободно оперирует тер-
минами и понятиями. 
Способен обосновать выводы, но делает это по при-
нуждению (заданию) педагога. Степень эмоциональ-
ной вовлеченности в ответ высокая, интерес к содер-
жанию учебного материала поддерживается аргу-
ментами из других учебных предметов 
 

84-75 4 
«хорошо» 

Ученик неуверенно, но, в целом, правильно излагает 
материал,  отвечает на вопросы. Допускает несуще-
ственные оговорки, но поправляет их только с помо-
щью наводящих вопросов педагога.  
Демонстрирует понимание ключевых связей в учеб-
ном материале, но делает это только с помощью 
наводящих вопросов педагога. Оперирует необходи-
мыми терминами и понятиями, допуская незначи-
тельные пробелы в их интерпретации.  

74-65 4 
«хорошо» 
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Проявляет способность к постановке выводов, но де-
лает это по принуждению (заданию) педагога. Эмо-
циональную вовлеченность в ответ не транслирует, 
отвечает сдержанно, без видимого интереса к содер-
жанию учебного материала. По просьбе педагога 
способен привести аргументами из других учебных 
предметов 
 

Ученик неуверенно и с существенными пробелами 
излагает материал и отвечает на вопросы. Допускает 
серьезные оговорки, которые, однако, может увидеть 
у себя при помощи педагога. 
Демонстрирует понимание только базовых терми-
нов и понятий. Связи между единицами учебного 
материала фрагментарны, не аргументируются.  
Делает лишь формальные выводы, не поясняя и не 
комментируя их, если педагог не попросит об этом.  
Степень эмоциональной вовлеченности низкая, ин-
терес к содержанию учебного материала не выражен 
 

64-45 3 
«удовле-
твори- 

тельно» 

Ученик излагает учебный материал, отвечает на во-
просы только по наводящим заданиям педагога. До-
пускает серьезные оговорки, почти не видит их у 
себя, если педагог не обратит на них внимания.  
Демонстрирует понимание отдельных терминов и 
понятий, не умея показать их связи между собой. Де-
лает крайне формальные выводы, не готов пояснить 
или прокомментировать их даже по заданию педа-
гога.  
Степень эмоциональной вовлеченности низкая, ин-
терес к содержанию учебного материала не выражен 
 

44-30 3 
«удовле-
твори- 

тельно» 

Ученик не излагает учебный материал, а только пы-
тается отвечать на вопросы педагога, делая  это 
невпопад, угадывая обрывочные фрагменты знаний.  
Какая-либо системность в понимании учебного ма-
териала отсутствует. Терминами и понятиями не 
владеет.  
Попытки делать выводы не увенчиваются успехом. 
Ученик не может пояснить даже собственные умоза-
ключения. Наводящие вопросы педагога также не 
понятны ученику. 
Степень эмоциональной вовлеченности фиктивная. 
Может транслировать интерес к учебному матери-
алу, но это лишь манипуляция, обращенная к педа-
гогу 
 

29-0 2 
«неудовле-

твори- 
тельно» 
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Полное отсутствие всех выше обозначенных призна-
ков 

0 1 
«неудовле-

твори- 
тельно» 

Приведенную систему показателей оценки устных ответов педагоги исполь-

зуют с учетом специфики своего предмета и контролируемой темы. 

В случае проведения текущего контроля в устной форме, педагог адаптирует 

указанные показатели и прикладывает к оценочным средствам текущего контроля.   

На основании пункта 5.2 Порядка выдачи аттестатов, в разделе "Дополни-

тельные сведения" указывается отметка за индивидуальный проект, выполнение 

которого является обязательным требованием к результатам освоения основной 

образовательной программы на уровне среднего общего образования. 

Весовые коэффициенты экспертного заключения на индивидуальный про-

ект переводятся в балльную отметку, которая выставляется в журнал, по предмету 

на материале которого выполнялся проект. В случае межпредметного содержания 

проекта, обучающийся самостоятельно, с учетом мнения куратора проекта, выби-

рает, по какому предмету будет выставляться отметка. 

В старшей школе отметка за курс «Индивидуальный проект» выставляется в 

аттестат. 

Все изложенные в настоящем подразделе ООП походы призваны ориентиро-

вать образовательный процесс старшей школы на обеспечение эффективной «об-

ратной связи», позволяющей управлять его качеством. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций обу-

чающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

2.1.1. Целевой раздел. 

На уровне среднего общего образования продолжается формирование универ-

сальных учебных действий (далее – УУД), систематизированный комплекс которых 

закреплён во ФГОС СОО19. 

Программа развития универсальных учебных действий направлена на20: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным ре-

зультатам освоения основной образовательной программы; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образова-

тельной программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта приме-

нения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследова-

тельской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презен-

тации обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой про-

блемы. 

Программа признана обеспечить: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и устано-

вок, системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий, способности их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного разви-

тия обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предмет-

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

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоя-

тельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

                                                           
19 П. 129.1.1. ФОП СОО 
20 П. 18.2.1. ФГОС СОО 
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 формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, науч-

ные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные об-

разовательные программы и другие формы), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивиду-

альных проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающи-

мися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и само-

контроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и професси-

ональной деятельности. 

Цель программы развития универсальных учебных действий (далее – УУД) на 

уровне среднего общего образования – создать условия для развития опыта освое-

ния УУД, сформированного на предыдущих уровнях общего образования. 

Программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Потенциал урочной деятельности реализуется за счет закрепления отдельного 

содержания настоящей программы за предметными областями и включения в ра-

бочие программы предметов УУД, планируемых к освоению и подлежащих оценке 

в рамках текущего тематического контроля. 

Потенциал внеурочной деятельности реализуется за счет расширения индиви-

дуального пространства проектной деятельности обучающихся курсами и меро-

приятиями внеурочной деятельности. Кроме того, внеурочные курсы и мероприя-

тия связывают настоящую программу с рабочей программой воспитания. 

Связь с рабочей программой воспитания осуществляется в части: 

  профориентации обучающихся; 

  познавательного интереса и опыта исследовательской деятельности обу-

чающихся. 

Настоящая Программа развития УУД широко использует возможности курса 

«Индивидуальный проект» и опирается на сложившуюся в школе систему органи-

зации и сопровождения проектной деятельности обучающихся. 

Особенность развития УУД в старшей школе состоит в том, что у обучающихся 

старших классов повышается уровень их рефлексивности (осознанности) собствен-

ных действий и формируется качественно новый уровень личностной и познава-

тельной рефлексии. Развивается также способность обучающихся осуществлять пе-

ренос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе 

предметного обучения и отрефлексированные, УУД начинают использоваться как 

универсальные в различных жизненных контекстах21. 

                                                           
21 П. 129.1.2 ФОП СОО 
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Состав планируемых к достижению результатов освоения настоящей про-

граммы, а также подходы к диагностике их достижения представлены в Таблице 

«Структура диагностики УУД на уровне среднего общего образования». 

Таблица 

Структура диагностики УУД на уровне среднего общего образования 

№ УУД22 Площадка  

диагностики23 

Форма  

диагностики 

1 Познавательные УУД 

1.1. Базовые логические действия 

1.1.1. Формулирует и рассматривает 

проблему 

Обществознание/ 

География 

Тематическая за-

дача 

1.1.2. Устанавливает существенный при-

знак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения 

Задание на сравне-

ние, классифика-

цию, обобщение 

1.1.3. Определяет цели деятельности, за-

дает параметры и критерии их до-

стижения 

Кейс  

1.1.4. Выявляет закономерности и проти-

воречия в рассматриваемых явле-

ниях 

Задание на выявле-

ние закономерно-

стей и противоре-

чий 

1.1.5. Оценивает соответствие достигну-

тых самостоятельно результатов 

целям своей деятельности, взвеши-

вает риски и последствия своей де-

ятельности 

Встроенное педаго-

гическое наблюде-

ние 

1.2.  Базовые исследовательские действия 

1.2.1. Называет основные признаки ис-

следования как вида деятельности  

Биология/ Физика/ 

Курс «Индивидуаль-

ный проект» 

Опрос 

1.2.2. Выдвигает и формулирует гипо-

тезу исследования 

Экспертиза/ 

оценка хода и ре-

зультатов учебного 

исследования 

1.2.3. Ставит задачи по проверке гипо-

тезы исследования  

1.2.4. Осуществляет поиск информации 

для решения задач исследования 

1.2.5. Разрабатывает план исследования с 

учетом имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов 

1.2.6. Выдвигает новые идеи, предлагает 

оригинальные подходы и решения 

                                                           
22 Перечень УУД составлен строго  в соответствии с ФГОС СОО, в редакции 2022 г.  
23 «Площадка» означает, что педагоги, преподающие этот предмет организую диагностику соответствующих УУД и обоб-
щают данные для административного мониторинга Программы развития УУД 
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1.2.7. Интегрирует информацию из раз-

ных предметных областей и отрас-

лей наук 

1.2.8. Осуществляет проверку гипотезы 

исследования. Анализирует ре-

зультаты исследования 

1.2.9. Оформляет результаты исследова-

ния в виде статьи, доклада* 

Экспертиза/ 

оценка публика-

ции или доклада 

1.3. Работа с информацией 

1.3.1. Осуществляет поиск и систематиза-

цию информации различных ви-

дов и форм представления 

Информатика Кейс 

1.3.2. Использует Excel-файлы для хране-

ния и систематизации информа-

ции*24 

Контрольная ра-

бота 

1.3.3. Анализирует и интерпретирует 

информацию различных видов и 

форм представления 

История 

Информатика 

Кейс 

1.3.4. Оценивает достоверность, леги-

тимность информации, ее соответ-

ствие правовым и морально-этиче-

ским нормам 

История Контрольная ра-

бота 

1.3.5. Создает тексты различных функ-

циональных стилей 

Русский язык Написание текста в 

заданном стиле и 

типе речи 

1.3.6. Сопровождает созданные самостоя-

тельно тексты графической и иной 

визуальной информацией 

Информатика Контрольная ра-

бота 

1.3.7. Свободно владеет сервисом  

PowerPoint для подготовки презен-

таций* 

Экспертиза/ 

оценка презента-

ции 

1.3.8. Использует не менее 2-х альтерна-

тивных сервисов для подготовки 

презентаций* 

1.3.9. Использует опции защиты персо-

нальных данных в открытой ин-

формационной среде  

Тест 

1.4. * Смысловое чтение 

1.4.1. Различает классические линейные 

тексты и многослойные нелиней-

ные тексты 

Литература + Рус-

ский язык 

Математика 

Контрольная ра-

бота по модели ча-

сти «С» или по мо-

1.4.2. Определяет ключевую идею текста 

                                                           
24 Знак * означает, что указанное УУД не обозначено напрямую в требованиях ФГОС СОО к метапредметным 
образовательным результатам и сформулировано под интересы ОО 
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1.4.3. Различает текст и подтекст; суще-

ственную и избыточную информа-

цию 

дели PISA (на чита-

тельскую грамот-

ность) 

1.4.4. Обозначает и комментирует пози-

цию автора 

1.4.5. Опирается на текст в обосновании 

собственной позиции 

2 Коммуникативные УУД 

2.1. Общение 

2.1.1. Развернуто и логично излагает 

свою точку зрения с использова-

нием языковых средств 

Литература Встроенное наблю-

дение 

2.1.2. Уместно использует вербальные 

средства коммуникации 

Курс по выбору/ 

Иностранный язык/ 

Родной язык 

Встроенное наблю-

дение 

2.1.3. Распознает и применяет невер-

бальные средства коммуникации  

2.1.4. Понимает значение социальных 

знаков, принятых в своей культур-

ной среде; проявляет толерант-

ность к невербальным средствам 

коммуникации других народов* 

2.1.5. Поддерживает и аргументиро-

ванно ведет диалог 

2.1.6. Распознает предпосылки кон-

фликтных ситуаций, смягчает кон-

фликты 

2.2. Совместная деятельность 

2.2.1. Использует преимущества команд-

ной и индивидуальной работы; ва-

рьирует ими по ситуации 

Внеурочное меро-

приятие 

Встроенное наблю-

дение 

2.2.2 Выбирает тематику и методы сов-

местных действий с учетом общих 

интересов и возможностей каждого 

члена коллектива/группы 

2.2.3 Принимает цели совместной дея-

тельности 

2.2.4 Организует совместную деятель-

ность: составляет/ принимает план 

действий, распределяет роли с уче-

том мнений участников, обсуждает 

результаты совместной работы 

2.2.5 Оценивает качество своего вклада и 

каждого участника команды в об-

щий результат по разработанным 

критериям 
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2.2.6 Предлагает новые проекты, оцени-

вает идеи с позиции новизны, ори-

гинальности, практической значи-

мости 

Биология Встроенное наблю-

дение 

2.2.7 Координирует и выполнят работу 

в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия 

Обществознание + 

Информатика 

Контрольная ра-

бота или задание 

по модели PISA (на 

глобальные компе-

тенции) 

2.2.8 Осуществляет позитивное страте-

гическое поведение в различных 

ситуациях, проявляет творчество и 

воображение, инициативу 

Внеурочное меро-

приятие 

3 Регулятивные УУД 

3.1. Самоорганизация 

3.1.1. Самостоятельно осуществляет по-

знавательную деятельность в учеб-

ных и внеучебных ситуациях 

В рамках ведения 

Портфолио 

Встроенное наблю-

дение 

3.1.2. Расширяет рамки учебного пред-

мета на основе личных предпочте-

ний 

Самооценка 

3.1.3. Делать осознанный выбор, аргу-

ментирует его, берет ответствен-

ность за принятое решение 

3.1.4. Дает самооценку приобретенному 

опыту 

3.1.5. Повышает свой образовательный и 

культурный уровень 

3.2. Самоконтроль 

3.2. Владеет приемами рефлексии Физическая Куль-

тура/ 

ОБЖ 

Встроенное наблю-

дение 3.2. Использует приемы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного 

решения 

3.2. Прогнозирует риски и своевре-

менно принимает решения по их 

снижению 

3.3.  Эмоциональный интеллект 

3.3.1. Понимает свои эмоциональные со-

стояния 

Курсы внеурочной 

деятельности, мони-

торинги и тестирова-

ние 

Кейсы и встроен-

ное наблюдение 

3.3.2. Развивает собственную эмоцио-

нальную сферу и  уверенность в 

себе 

3.3.3. Адаптируется к эмоциональным 

изменениям, проявляет гибкость 

3.3.4. Транслирует оптимизм, откры-

тость к новизне 
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3.3.5. Действует, исходя из своих возмож-

ностей 

3.3.6. Различает эмоциональные состоя-

ния других, учитывает его при осу-

ществлении коммуникации 

3.3.7. Выстраивает отношения с другими 

людьми; проявляет эмпатию 

3.4. Принятие себя и других людей 

3.4.1. Развивает способность понимать 

мир с позиции другого человека 

Классные часы Кейсы и встроен-

ное наблюдение 

3.4.2. Принимает себя, понимает свои не-

достатки и достоинства 

3.4.3. Принимает мотивы и аргументы 

других людей при анализе резуль-

татов собственной деятельности 

3.4.4. Признает свое право и право дру-

гих людей на ошибки 

Помимо указанного состава УУД, старшеклассники продолжают освоение/ 

осваивают вновь25 ряд междисциплинарных понятий: 

- детерминация 

- дифференциация 

- дискурс  

- духовное (волевое) 

- душевное (психическое) 

- индивид 

- интеграция 

- задача 

- знак 

- коммуникация 

- конвергентность 

- концепция 

- личность  

- мышление 

- проект 

- проблема 

- процесс 

- символ 

- теория 

- эволюция 

- энтропия 

 

                                                           
25 Новые понятия выделены курсивом 
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2.1.2. Содержательный раздел. 

Настоящий раздел содержит: 

- описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

- описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Взаимосвязь УУД с содержанием учебных предметов представлена в таблице. 

 Таблица  

Взаимосвязь УУД с содержанием учебных предметов 

Группы УУД, опосредованные содержанием учебного предмета 

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД 

Русский язык и литература 

Устанавливать существенный 

признак или основание для срав-

нения, классификации и обобще-

ния языковых единиц. 

Устанавливать основания для 

сравнения литературных героев, 

художественных произведений. 

Сравнивать различ-

ные интерпретации 

текстов. 

выявлять закономерности и про-

тиворечия в языковых фактах, 

данных в наблюдении. 

Выражать отношения, зависимо-

сти, правила, закономерности с 

помощью схем (например, схем 

сложного предложения с раз-

ными видами связи); графиче-

ских моделей (например, при 

объяснении правописания глас-

ных в корне слова, правописании 

"н" и "нн" в словах различных ча-

стей речи) и другие. 

Формулировать вопросы исследо-

вательского характера (например, 

о лексической сочетаемости слов 

и другие). 

 

Владеть различными ви-

дами монолога и диа-

лога, формулировать в 

устной и письменной 

форме суждения на со-

циально-культурные, 

нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы 

в соответствии с темой, 

целью, сферой и ситуа-

цией общения; пра-

вильно, логично, аргу-

ментированно излагать 

свою точку зрения по по-

ставленной проблеме. 

Осуществлять совмест-

ную деятельность, вклю-

чая взаимодействие с 

людьми иной культуры, 

национальной и религи-

озной принадлежности 

на основе гуманистиче-

ских ценностей, взаимо-

понимания между 

людьми разных культур. 

Принимать цели сов-

местной деятельности, 

организовывать, коор-

динировать действия по 

их достижению. 

Оценивать качество сво-

его вклада и вклада каж-

дого участника команды 

в общий результат 

Самостоятельно состав-

лять план действий при 

анализе и создании тек-

ста, вносить необходи-

мые коррективы. 

Оценивать приобретен-

ный опыт, в том числе ре-

чевой. 

Анализировать и оцени-

вать собственную работу: 

меру самостоятельности, 

затруднения, дефициты, 

ошибки и другие. 

Осуществлять речевую 

рефлексию (выявлять 

коммуникативные не-

удачи и их причины, 

уметь предупреждать 

их), давать оценку при-

обретенному речевому 

опыту и корректировать 

собственную речь с уче-

том целей и условий об-

щения. 

Принимать мотивы и ар-

гументы других при ана-

лизе результатов дея-

тельности, в том числе в 

процессе чтения художе-

ственной литературы и 

обсуждения литератур-

ных героев и проблем, 

поставленных в художе-

ственных произведениях 
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Иностранный язык 

Анализировать, устанавливать 

аналогии между способами выра-

жения мысли средствами ино-

странного и родного языков. 

Различать в иноязычном устном и 

письменном тексте - факт и мне-

ние. 

Проводить небольшое исследова-

ние межкультурного характера 

по установлению соответствий и 

различий в культурных особен-

ностях родной страны и страны 

изучаемого языка 

Развернуто, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения с использо-

ванием адекватных язы-

ковых средств изучае-

мого иностранного 

языка. 

Осуществлять смысло-

вое чтение текста с уче-

том коммуникативной 

задачи и вида текста, ис-

пользуя разные страте-

гии чтения. 

Публично представлять 

на иностранном языке 

результаты выполнен-

ной проектной работы, 

самостоятельно выбирая 

формат выступления с 

учетом особенностей 

аудитории 

Оказывать влияние на 

речевое поведение парт-

нера (например, поощ-

ряя его продолжать по-

иск совместного реше-

ния поставленной за-

дачи); 

корректировать совмест-

ную деятельность с уче-

том возникших трудно-

стей, новых данных или 

информации. 

Осуществлять взаимо-

действие в ситуациях об-

щения, соблюдая этикет-

ные нормы межкультур-

ного общения 

Математика и информатика 

Воспринимать, формулировать и 

преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицатель-

ные, единичные, частные и об-

щие; условные. 

Делать выводы с использованием 

законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии. 

Создавать структуриро-

ванные текстовые материалы с ис-

пользованием возможностей со-

временных программных средств 

и облачных технологий, исполь-

зовать табличные базы данных. 

Использовать компьютерно-мате-

матические модели для анализа 

объектов и процессов, оценивать 

адекватность модели моделируе-

мому объекту или процессу 

 

 

Представлять логику ре-

шения задачи, доказа-

тельства утверждения, 

результаты и ход экспе-

римента, исследования, 

проекта в устной и пись-

менной форме, под-

крепляя пояснениями, 

обоснованиями в вер-

бальном и графическом 

виде. 

Самостоятельно выби-

рать формат выступле-

ния с учетом задач пре-

зентации и особенно-

стей аудитории 

Участвовать в групповых 

формах работы (обсуж-

дения, обмен мнений, 

"мозговые штурмы" и 

другие), используя пре-

имущества командной и 

индивидуальной работы 

при решении учебных 

задач; планировать орга-

низацию совместной ра-

боты, распределять виды 

работ, договариваться, 

обсуждать процесс и ре-

зультат работы; обоб-

щать мнения нескольких 

людей 

Естественно-научные предметы 
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Выявлять закономерности и про-

тиворечия в рассматриваемых 

физических, химических, биоло-

гических явлениях 

Проводить исследова-

ния зависимостей между 

физическими величи-

нами. 

проводить опыты по 

проверке предложенных 

гипотез. 

 

Создавать тексты в раз-

личных форматах с уче-

том назначения инфор-

мации и целевой аудито-

рии, выбирая оптималь-

ную форму представле-

ния и визуализации, под-

готавливать сообщения о 

методах получения есте-

ственно-научных зна-

ний, открытиях в совре-

менной науке 

Общественно-научные предметы 

Самостоятельно формулировать 

социальные проблемы, рассмат-

ривать их всесторонне на основе 

знаний об обществе как целост-

ной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии ос-

новных сфер и социальных ин-

ститутов. 

Выявлять причинно-следствен-

ные, функциональные, иерархи-

ческие и другие связи подсистем 

и элементов общества 

Самостоятельно осу-

ществлять познаватель-

ную деятельность, выяв-

лять проблемы, ставить 

и формулировать соб-

ственные задачи с ис-

пользованием историче-

ских примеров эффек-

тивного взаимодействия 

народов нашей страны 

для защиты Родины от 

внешних врагов, дости-

жения общих целей в 

деле политического, со-

циально-экономиче-

ского и культурного раз-

вития России 

Выбирать тематику и ме-

тоды совместных дей-

ствий с учетом возмож-

ностей каждого члена 

коллектива при участии 

в диалогическом и поли-

логическом общении по 

вопросам развития обще-

ства в прошлом и сегодня 

 

Отраженная в Таблице  связь УУД с предметным содержанием ООП высту-

пает: 

- основанием планирования рабочих программ предметов и учебного взаи-

модействия педагога и обучающегося на уроке; 

- ориентиром для административного контроля качества урока и оценочных 

практик педагога; выявления профессиональных дефицитов педагогов; 

- источником методического сопровождения реализации Программы разви-

тия УУД. 

В рамках углубленного преподавания предметов отраженная в Таблице  связь 

с УУД сопряжена с включением в урок компонента «функциональная грамот-

ность». Это предполагает выполнение обучающимися заданий по модели PISA. 
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Особенности реализации учебно-исследовательской и  

проектной деятельности обучающихся 

Индивидуальный проект - особая форма организации деятельности обучаю-

щихся на уровне среднего общего образования. 

Индивидуальный проект выполняется каждым обучающимся старшей школы. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руковод-

ством куратора по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов внеурочной деятельности. 

В отдельных случаях, индивидуальный проект может сопровождаться научным 

консультантом (лицом, не входящим в штат работников школы). Взаимодействие 

обучающегося и научного консультанта регулируются соглашением о сотрудни-

честве. 

Индивидуальный проект выполняется в течение 10-11-го класса. Основные 

этапы индивидуального проекта отрабатываются на курсе «Индивидуальный про-

ект», который включен в основную часть учебного плана ООП СОО.  

Тема индивидуального проекта утверждается в течение сентября приказом ди-

ректора школы. Обучающийся принимает на себя обязательства выполнения ин-

дивидуального проекта в рамках заявления в 10-ый класс. 

Классный руководитель организует сбор анонсов индивидуальных проектов, 

где представляется тема, ключевая идея, цель, задачи, планируемые результаты 

(гипотеза для учебного исследования), этапы выполнения, ресурсы (апробация для 

учебного исследования). Также классный руководитель планирует защиту инди-

видуальных проектов на уровне класса, резервируя соответствующее время на 

классных часах или иных внеурочных мероприятиях. 

Обучающийся вправе выполнять проект полностью индивидуально или в 

группе (Понятие «индивидуальный» не тождественно «единоличный»). 

Обучающийся вправе выбрать учебное исследование как вид проекта. 

Обучающийся вправе продолжить проектную работу, начатую в основной 

школе. 

Защита индивидуального проекта организуется в два этапа: на уровне класса и 

на уровне школы. На уровне школы защищаются индивидуальные проекты, вы-

полненные на материале предметов, которые изучаются углубленно.  

Общешкольные мероприятия, где организуется защита индивидуальных про-

ектов, включаются в вариативную часть плана внеурочной деятельности ООП 

СОО. 

Для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую вхо-

дят педагоги, представители администрации образовательных организаций, парт-

неры. По итогам защиты составляется экспертное заключение. 

Основные навыки обучающихся, которые фиксируются в экспертном заключе-

нии на выполненный индивидуальный проект: 
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- ставить, обсуждать и формулировать задачи проекта и (или) задачи учебного 

исследования; 

- соотносить поставленные задачи с предполагаемыми ресурсами и средствами 

проектной деятельности и (или) учебного исследования; 

- планировать этапы проекта и (или) учебного исследования в соответствии с 

поставленными задачами; 

- составлять черновой вариант оглавления текста проектной или исследова-

тельской работы; 

- регулировать, при посредничестве педагога/ педагога-психолога собственные 

мотивы выполнения проекта и (или) учебного исследования; 

- обнаруживать в собственном поведении признаки прокрастинации и пред-

принимать действия к ее преодолению; 

- пробовать на себе психотехники движения к цели; 

- анализировать имеющиеся в распоряжении ресурсы решения проектных и 

(или) исследовательских задач; 

- обдумывать способы решения задач, в т.ч. с учетом расширения ресурсной 

базы проекта и (или) исследования; 

- обращаться к рекомендованным информационным ресурсам; 

- составлять тематические подборки информации в соответствии с задачами 

проекта и (или) исследования; 

- самостоятельно писать текст проектной и (или) исследовательской работы; 

- приводить текст проектной и (или) исследовательской работы в соответствие 

с требованиями; 

- планировать защиту проекта, делает его презентацию 

Положительное экспертное заключение на выполненный индивидуальный 

проект является частью промежуточной аттестации обучающегося по курсу «Ин-

дивидуальный проект». 

 

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 дости-
жения обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в ре-
зультаты в форматах, принятых в данной образовательной организации 
(оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых реша-
ются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 
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событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся само-
стоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 
коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требу-
ющих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Развитие познавательных универсальных учебных действий 
Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать 

и развивать 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 развитие познавательных УУД обес-

печивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 
формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных по-
нятий и представлений. 

Для обеспечения развития познавательных УУД рекомендуется организовы-
вать образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление меж-
предметных связей, целостной картины мира. Например: 

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 
– методологические и философские семинары; 
– образовательные экспедиции и экскурсии; 
– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 
выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в об-
ласти науки и технологий; 
выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изуча-
емыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 
выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем мест-
ного сообщества, региона, мира в целом. 

 

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий 
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для ор-
ганизации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоя-
тельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообще-
ствами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 
коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесни-
ками, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и науч-
ной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализа-
ции проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся само-

стоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во 
время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с пред-
ставителями различных сообществ. 
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К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспе-
чивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 
используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисци-
плинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 
лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образова-
тельной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

–  комплексные задачи, направленные на решение проблем местного со-
общества; 

– – комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение
 реально существующих бизнес-практик; 

– – социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного со-
общества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация во-
лонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организа-
ция благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленно-
сти, 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. 
– взаимодействие с региональными и федеральными образовательными програм-

мами и проектами. 

Развитие регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования развитие регулятивных УУД обеспечи-
вается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 
обучающегося. 

Для развития регулятивных учебных действий целесообразно использовать воз-
можности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образо-
вательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с после-
дующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и универ-

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

лизации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информаци-

онными источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реа-

лизации. 
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2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности обучающихся 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся должен определить 
тематику проекта / учебного исследования, параметры и критерии успешности 
реализации проекта или выполнения учебного исследования. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности обучающихся 

Возможные направления проектной и учебно-исследовательской деятельно-
сти: 

– исследовательское; 
– инженерное; 
– прикладное; 
– бизнес-проектирование; 
– информационное; 
– социальное; 
– игровое; 
– творческое. 
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 деятель-
ности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающи-
еся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 
научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 
надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от иссле-
дований в естественных науках; 

– – об истории науки; 
– – о новейших разработках в области науки и технологий; 
– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобрета-

тельской и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита ав-
торского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 
результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследова-
ний и реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинго-
вые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 
– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
– использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

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

– использовать элементы математического моделирования при решении 
исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации ре-
зультатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения развития 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; 

– определять место своего исследования или проекта в общем культурном 
пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития раз-
личныхвидов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 
собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), не-
обходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресур-
сов, предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проек-
тов в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 
точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследова-
ния, 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 исследова-
ния и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 
которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследова-
ния, видеть возможные варианты применения результатов. 

 
2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учеб-

ных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Для реализации настоящей Программы развития УУД создаются специаль-

ные условия. 

Кадровые. 

Педагогические кадры, привлекаемые к сопровождению индивидуальных 

проектов: 

- владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 
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- прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

- прошли подготовку на внутришкольном семинаре, посвященном особен-

ностям настоящей Программы развития УУД; 

- владеют проектной технологией; могут строить образовательную деятель-

ность в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД; 

- умеют оценивать достижение планируемых УУД в ходе сопровождения и 

экспертизы проектной работы.  

Психолого-педагогические. 

В рамках курса «Индивидуальный проект» каждый обучающийся проходит 

индивидуальную психолого-педагогическую диагностику на предмет профессио-

нальных склонностей и мотивации к саморазвитию. 

Педагог-психолог входит в состав экспертной комиссии на защите проектов. 

Материально-технические. 

Реализация настоящей Программы развития УУД осуществляется с исполь-

зованием материально-технической базы школы, включая: 

- учебные лаборатории; 

- компьютерные классы; 

- библиотечный фонд. 

Настоящая Программа развития УУД реализуется в единстве урочной и вне-

урочной деятельности. 

Урочный компонент программы отражен в тематических планах рабочих 

программ предметов и курсов внеурочной деятельности, а также в оценочных 

средствах тематического контроля освоения рабочих программ. 

Типовые задачи на диагностику уровня владения УУД встроены в задания 

текущего тематического контроля. Примеры типовых задач представлены в При-

ложении к ООП СОО – «Рабочая программа учебных предметов курсов». 

Внеурочные мероприятия программы внесены в план внеурочной деятель-

ности ООП СОО. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и приме-

нения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образова-

тельных результатов на уровне среднего общего образования универсальные учеб-

ные действия оцениваются в рамках специально организованных образовательной 

организацией модельных ситуаций, отражающих специфику будущей професси-

ональной и социальной жизни подростка (например, образовательное событие, за-

щита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы). 
Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и при-

менения обучающимися универсальных учебных действий  
Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный ха-

рактер;  
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− в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов 
и разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колле-
джей, 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, пре-
зентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, де-
баты и т.п.  

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных дей-
ствий во время реализации оценочного образовательного события:  

− для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образова-
тельного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инстру-
мент 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, па-
раметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны разраба-
тываться и обсуждаться с самими старшеклассниками;  

− каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному дей-
ствию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соот-
ветствовать 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 участ-
ников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выстав-
ленные экспертами, в таком случае должны усредняться;  

− в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 
предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов са-
мооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 
обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), ко-
торые 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 об-

суждены:  
− актуальность проекта;  
− положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого ав-

тора, так и для других людей;  
− ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реа-

лизации проекта, возможные источники ресурсов;  
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− 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 реализован-
ный 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) сопро-

вождением. 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 по-
мощь.  

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, па-
раметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обу-
чающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной де-
ятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универ-
сальных 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 за-
щиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесооб-
разность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исход-
ного замысла проекта;  

− 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 сообще-
ства 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 презента-
ции итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам опреде-
ляет сама образовательная организация;  

− результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, при-
нятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся.  

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 
успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 
действий  
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Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 
выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой обу-
чающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей 
знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающи-
мися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. 
В случае если нет организационной возможности привлекать специалистов и уче-
ных для руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, 
желательно обеспечить дистанционное руководство 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, формули-

ровка гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведе-
ние исследования и интерпретация полученных результатов.  

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов матема-

тического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 

числе). 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной де-

ятельности, обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы основного общего образования.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной де-
ятельности, разрабатываются на основе требований к результатам освоения ос-
новной образовательной программы среднего общего образования с учетом про-
грамм, включенных в ее структуру.   

 
2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности 

Согласно ФГОС СОО (п. 18.2.2) Рабочие программы учебных предметов, кур-
сов, в том числе внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение пла-
нируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной де-
ятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основ-
ной образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы вос-

питания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
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2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организа-
ции и видов деятельности; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания. 

Согласно ст.12 ч.6 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации" при разработке основной общеобразовательной 
программы организации, осуществляющие образовательную деятельность по име-
ющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего об-
щего образования, предусматривают непосредственное применение при реали-
зации обязательной части образовательной программы среднего общего образова-
ния федеральных рабочих программ по учебным предметам "Русский язык", 
"Литература", "История", "Обществознание", "География" и "Основы безопасно-
сти жизнедеятельности".  

Рабочие программы по другим учебным предметам, курсам разрабатыва-
ются на уровень обучения с учетом нормативного локального акта образователь-
ной организации «Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов», 
причем их содержание и планируемые результаты должны быть не ниже соответ-
ствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных обще-
образовательных программ. Данные рабочие программы рассматриваются на засе-
дании методического объединения, согласуются с курирующим заместителем ди-
ректора по УВР.  

Согласно Положению о рабочей программе учебных предметов, курсов Ра-
бочая программа должна содержать оценочный модуль. 

По решению Методического совета преподаватели вправе также предусмот-
реть применение федеральных рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей). В этом случае соответствующая учебно-методическая доку-
ментация не разрабатывается. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов являются ежегодным при-
ложением к ООП СОО, утверждаются директором школы  и представлены на сайте 
образовательной организации. 
  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 
Согласно ФГОС СОО (п. 18.2.3) Рабочая программа воспитания должна быть 

направлена на развитие личности обучающихся, в том числедуховно-нравственное 
развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достиже-
ние результатовосвоения обучающимися образовательной программы среднего 
общего образования.  

Рабочая программа воспитанияимеет модульную структуру и включает в 
себя: 

 описание особенностей воспитательного процесса; 

 цель и задачи воспитания обучающихся; 

 виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических ра-
ботников, обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

 основные направления самоанализа воспитательной работы в организа-
ции, осуществляющей образовательнуюдеятельность. 

Программа воспитания26: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитатель-
ной деятельности в образовательной организации; 

 разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 
управления образовательной организацией, в том числе советов обучающихся,со-
ветов родителей (законных представителей); 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществля-
емой совместно с семьёй и другими участниками образовательныхотношений, со-
циальными институтами воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традицион-
ным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам 
и нормам поведения, принятым в российском обществе наоснове российских базо-
вых конституционных норм и ценностей; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской-
культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Федеральная рабочая программа воспитания для образовательных органи-
заций (далее - Программа воспитания) служит основой для разработки рабочей 
программы воспитания ООП ООО. Программа воспитания основывается на един-
стве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образова-
ния, соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных орга-
низаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, ор-
ганизационный. 

2.3.2. Целевой раздел  Программы воспитания. 
Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации плани-

руется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной поли-
тики в сфере воспитания, которые закреплены Указом Президента РФ от 09.11.2022 

                                                           
26 П. 130.1.2 ФОП СОО 
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N 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреп-
лению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», а также на 
основе ранее установленных ориентиров Стратегии развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

Программа воспитания реализуется в интересах участников образователь-
ных отношений, которыми являются педагогические и другие работники общеоб-
разовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представи-
тели), представители иных организаций, участвующие в реализации образователь-
ного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локаль-
ными актами общеобразовательной организации.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют преимущественное право на воспитание своих детей.  

Приоритетной задачей Программы воспитания является развитие высоко-
нравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные цен-
ности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 
свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию 
и защите Родины.  

2.3.2.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал —высоко-

нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонацио-
нального народа Российской Федерации.  

Цель воспитания обучающихся в образовательнойорганизации: развитие 
личности, создание условий для самоопределения исоциализации на основе тра-
диционных российских ценностей (жизни,достоинства, прав и свобод человека, 
патриотизма, гражданственности,служения Отечеству и ответственности за его 
судьбу, высоких нравственныхидеалов, крепкой семьи, созидательного труда, при-
оритета духовного надматериальным, гуманизма, милосердия, справедливости, 
коллективизма,взаимопомощи и взаимоуважения, исторической памяти и преем-
ственностипоколений, единства народов России), а также принятых в российско-
мобществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества игосу-
дарства. 

В соответствии с госполитикой и нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации в сфере образования в рамках Программы воспитания организу-

ется развитие личности обучающихся, создаются условия для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патрио-

тизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательнойорганизации: 
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 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственныхценно-
стей, традиций, которые выработало российское общество (социальнозначимых 
знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нор-
мам,ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традици-
ямсоциокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальныхот-
ношений, применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразователь-
ныхпрограмм в соответствии с ФГОС СОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 
программ включают: 

 осознание российской гражданской идентичности,  

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, го-
товность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному само-
определению,  

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой дея-
тельности,  

 сформированность внутренней позиции личности как особого цен-
ностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организациипланируется и 
осуществляется на основе аксиологического,антропологического, культурно-исто-
рического, системно-деятельностного,личностно-ориентированного подходов и с 
учётом принципов воспитания:гуманистической направленности воспитания, сов-
местной деятельности детейи взрослых, следования нравственному примеру, без-
опаснойжизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

2.3.2.2 Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в со-

ответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание – формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысяче-

летней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Ро-

дине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвеще-

ние, формирование российского национального исторического сознания, россий-

ской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание – воспитание на основе духовно-нрав-

ственной культуры народов России, традиционных религий народов России, фор-

мирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честно-

сти, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уваже-

ния к старшим, к памяти предков; 
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 эстетическое воспитание – формирование эстетической культуры на ос-

нове российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим об-

разцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в при-

родной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание – воспитание уважения к труду, трудящимся, ре-

зультатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание – формирование экологической культуры, от-

ветственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстанов-

ления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания – воспитание стремления к познанию себя 

и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образо-

вания с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

2.3.2.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержа-

нием воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, кон-

ституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитатель-

ного пространства. 

Целевые ориентиры Программы сквозные, их структура отражает требова-

ния ФГОС к личностным образовательным результатам обучающихся.  

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентич-

ность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тыся-

челетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за 

его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформиро-

ванного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защи-

щать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и пра-

вопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социаль-

ным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терро-

ризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 
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Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Рос-

сийскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддержи-

вающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентич-

ности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессиональ-

ного самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки дру-

гих людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигу-

манных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоз-

зренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, 

религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учё-

том соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиоз-

ного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных нацио-

нальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания се-

мьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отече-

ственной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий 

устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной 

культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского 

и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоциональ-

ного воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оце-

нивать это влияние. 
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Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, тради-

ций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья 

и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопас-

ного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, со-

блюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведе-

ния в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического 

здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоциональ-

ного, психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, созна-

тельного управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности 

адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняю-

щимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовоевоспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

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

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предприниматель-

ской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, об-

щеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в ка-

никулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональ-

ной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отноше-

ний, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высоко-

технологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной дея-

тельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическоевоспитание 
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Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на ос-

нове понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе 

на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ре-

сурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-эконо-

мическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной науч-

ной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, ис-

следовательской деятельности. 

В целях обеспечения эффективности Программы, в т.ч. посредством мони-

торинга достижения обозначенных целевых ориентиров, они структурированы со-

гласно Таблице. 

Структура личностных образовательных результатов, отражающих целевые 

ориентиры программы и подлежащих мониторингу: 

Направления 
воспитания 

Личностные результаты, подлежащие мониторингу 

Физическое воспитание 

Экологическое воспита-
ние 

Культура ЗОЖ и экологически безопасное поведение 

Духовно-нравственное 
воспитание 

Эстетическое воспита-
ние 

Смыслообразование 

Эмоциональный интеллект 

Поликультурный опыт, толерантность 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспи-
тание 

Российская гражданская идентичность 

Патриотизм 

Трудовое воспитание Готовность к профессиональному выбору, уважение 
к труду 
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Воспитание ценности 
научного познания 

Познавательный интерес, исследовательский опыт 

2.3.3. Содержательный раздел  Программы воспитания. 
2.3.3.1 Уклад общеобразовательной организации (Школы) 

Уклад Школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские ба-

зовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобыт-

ный облик общеобразовательной организации и её репутацию в окружающем об-

разовательном пространстве, социуме.  

Воспитательный процесс в Школе – неотъемлемый компонент образователь-

ного процесса, направленный на создание условий для личностного развития обу-

чающихся, достижения ими личностных образовательных результатов, предусмот-

ренных программой. 

Организацию и осуществление воспитательного процесса курирует замести-

тель директора школы по учебно-воспитательной работе. Он непосредственно ру-

ководит методическим объединением классных руководителей. Должностные обя-

занности классного руководителя вменяются педагогическим работникам прика-

зом директора школы. Деятельность классных руководителей организуется в соот-

ветствии с Положением о классном руководстве. 

В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучаю-

щегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора). В проведении общешкольных дел отсутствует соревнователь-

ность между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность. 

Педагогические работники школы ориентированы на формирование кол-

лективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объ-

единений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотно-

шений. Учителя-предметники, не задействованные в выполнении должностных 

обязанностей классного руководителя, также вовлечены в воспитательный процесс 

и реализуют на своих уроках принципы воспитывающего обучения. Воспитатель-

ная компонента урочных занятий отражена в тематических планах рабочих про-

грамм по всем учебным предметам учебного плана. 

Поскольку настоящая Программа воспитания является частью ООП, подчи-

нена ей структурно и содержательно, то ее основные организационные ресурсы 

это: учебный план и план внеурочной деятельности. Указанные документы разме-

щены в организационном разделе ООП. Также в организационном разделе ООП 

размещен календарный план воспитательной работы, где отражены урочные и 

внеурочные мероприятия в разрезе направлений и модулей настоящей про-

граммы. 
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Интеграция урочной и внеурочной деятельности при реализации Про-

граммы воспитания обеспечивается согласованностью тематических планов рабо-

чих программ по предметам и курсам внеурочной деятельности. 

Особую роль в воспитательном процессе играют партнеры школы, помогаю-

щие в проведении различных культурных мероприятий, мероприятий социаль-

ной направленности и мероприятий по развитию личностного потенциала обуча-

ющихся. Наиболее значимые учреждения-партнеры: 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Заволжского района го-
рода Ярославля;  

  ОВМ ОМВД России по Заволжскому району;  
 МОУ ДПО «Городской Центр развития образования», 
 Ярославская детская железная дорога;  
  МДОУ «Детский сад № 20»; МДОУ «Детский сад № 142»; МДОУ «Детский сад № 

104», МДОУ «Детский сад № 240», МДОУ «Детский сад № 131», 
 Муниципальное   образовательное   учреждение   дополнительного   образования 

детей станция детского   и  юношеского   туризма   и  экскурсий  «Абрис»,  
 Муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Дом культуры 

«Гамма», 
 МОУ ДО ДЮЦ «ЛАД»;  
 библиотека-филиал № 18 Централизованной библиотечной системы города Яро-

славля и другие,  
 МУДО Детская школа искусств № 8,  
 МОУ ДОД ДЮЦ «Каучук»,  
 Центр занятости населения г. Ярославля, 
 Муниципальное учреждение социального обслуживания подростков и молодежи 

«Ярославский городской молодежный центр», 
 ООО «Клуб путешественников – Ярославль», 
 Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник, 
 Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова, 
 ГУК ЯО ТЮЗ имени В.С. Розова, 
 Ярославская Государственная Филармония, 
 ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания», 
 МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров», 
 МОУ ДО «Ярославский Детский морской центр имени адмирала  Ф.Ф.Ушакова» 
 МАУ «Ярославский зоопарк» 

На уровне среднего общего образования специфика воспитательного про-

цесса на уровне среднего общего образования заключается в усиленной поддержке 

ученического самоуправления и функционировании на постоянной основе Совета 

обучающихся. Более трети состава Совета обучающихся представляют старшеклас-

сники. Совет обучающихся функционирует под непосредственным руководством 

заместителя директора по воспитательной работе. 

2.3.3.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Выбор организационной формы и содержания воспитательной деятельно-

сти направлен на: 
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- содействие освоению обучающимися социально одобряемых ролевых мо-

делей: быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сест-

рой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи;  

- воспитание трудолюбия, умения следовать принципу «делу - время, потехе 

- час», доводить начатое дело до конца; 

- формирование у обучающихся основы российской гражданской идентич-

ности, патриотизма; 

- формирование навыков экологически безопасного поведения, готовности 

беречь и охранять природу;   

- формирование первичного опыта эмпатии и толерантности; умения про-

являть миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-

просы, не прибегая к силе;  

-  приобщение к активной познавательной позиции, воспитание интереса к 

исследованию окружающего мира. 

Программа позволяет использовать содержание предметного обучения как 

ресурс воспитания. В частности: 

- организованы и  функционируют детские общественные объединения; 

- используются партнерские площадки для проведения внеурочных меро-

приятий; 

- развиваются цифровые медиа-ресурсы воспитания (чатов, форумов и т.п.). 

Оптимизация модели внеурочной деятельности достигается за счет: 

- объединения отдельных внеурочных мероприятий воспитывающей 

направленности в краткосрочные курсы по направлениям, сопоставимым с 

направлениями воспитательной работы; 

- включения мероприятий на партнерских площадках в единый план вне-

урочной деятельности; 

- усиления вариативности внеурочных мероприятий при сохранении общей 

структуры направлений внеурочной деятельности 

- использования родительского чата;  

- проведения онлайн-трансляций родительских собраний. 

В рамках урочной деятельности используются формы: 

- решение ситуационных задач  

- групповые мини-проекты 

- занятия-экскурсии 

- музейные практикумы 

- лабораторные исследования 

- мастерские ценностных ориентаций 

- клубные часы 

- публичные дискуссии, дебаты, диспуты 

- дидактический театр 

- интеллектуальные игры, состязания и др.  

В рамках внеурочной деятельности используются формы: 
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- флешмобы 

- форумы, конференции 

- симулятивные практики 

- мастерские ценностных ориентаций 

- экскурсии (очные, виртуальные) 

- походы, экспедиции 

- тренинги 

- проектные группы. 

Конкретное применение обозначенных выше видов, форм и содержания 

воспитательной деятельности определяется спецификой модулей воспитатель-

ной работы. 

Модуль «Урочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержа-

ния учебных предметов для формирования у обучающихся российских традици-

онных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского истори-

ческого сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 

для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определе-

нии воспитательных задач уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, кур-

сов, модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной ра-

боты; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью  и зада-

чами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучае-

мых  на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, вы-

сказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения  к изучае-

мым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуаль-

ных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; группо-

вой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способ-

ствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила об-

щения  со сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие 

укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжела-

тельной атмосферы; 
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 организацию наставничества мотивированных и эрудированных обу-

чающихся  над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образо-

вательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт со-

трудничества  и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обуча-

ющихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов вос-

питательной направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рам-

ках выбранных ими курсов, занятий: 

 курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиоз-

ным культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просве-

тительской направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества раз-

ных видов и жанров; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Модуль «Классное руководство». 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого 

вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение 

задач воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия 

классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обу-

чающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, устанав-

ливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообра-

зование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднова-

ния дней рождения обучающихся, классные вечера; 
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 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, уча-

стие  в выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуа-

циях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверя-

ются с результатами бесед с родителями, учителями, а также  (при необходимости) 

с педагогом-психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении про-

блем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успева-

емость и другое), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обу-

чающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с дру-

гими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, лич-

ностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направлен-

ные  на формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями  и обучающи-

мися; 

 проведение педагогических советов для решения конкретных про-

блем класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им воз-

можность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, ин-

формирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении  в 

классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи  в отноше-

ниях с учителями, администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразо-

вательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий  в 

классе и общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий. 

Модуль «Основные школьные дела». 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривает: 
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 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссий-

скими, региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 

классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 

России, мире;  

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 

новых социальных статусов в образовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучаю-

щихся  и педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения  

в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной орга-

низации, своей местности; 

 социальные проекты в образовательной организации, совместно раз-

рабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими работниками,  в 

том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и другой направленности; 

 проводимые для жителей населенного пункта и организуемые сов-

местно  с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи  с 

памятными датами, значимыми событиями для жителей населенного пункта; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включаю-

щие  в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, 

историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной  и 

другой направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела 

в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ве-

дущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и обору-

дование, за приглашение и встречу гостей и других), помощь обучающимся в осво-

ении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями  с 

обучающимися разных возрастов, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми. 

Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые сов-

местно  с социальными партнёрами образовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направлен-

ности, организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям; 
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 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, тех-

нопарк, на предприятие и другое), организуемые в классах классными руководи-

телями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обуча-

ющихся  с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскур-

сии, экспедиции, слёты и другие, организуемые педагогическими работниками, в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся  

для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в 

этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и ис-

торико-культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных твор-

ческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характе-

ризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к 

делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды может предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, ис-

пользованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образо-

вательную организацию государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изоб-

ражениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государ-

ственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (со-

временных и исторических, точных и стилизованных, географических, природ-

ных, культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объек-

тов местности, региона, России, памятных исторических, народных, религиозных 

мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деяте-

лей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Оте-

чества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 
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 организацию и поддержание в образовательной организации звуко-

вого пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотиче-

ской воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информацион-

ные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, ду-

ховно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздрав-

ления педагогов и обучающихся и другое; 

 разработку и популяризацию символики образовательной организа-

ции (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и другое), исполь-

зуемой  как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творче-

ских работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений  

в образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озе-

ленение территории при образовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых про-

странств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей сво-

бодного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выстав-

лять  для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе  с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных ауди-

торий, пришкольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых собы-

тий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (собы-

тийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций  

и других), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуаль-

ных вопросах профилактики и безопасности. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (за-

конными представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в образовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета об-

разовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении во-

просов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сооб-

щества в Управляющем совете образовательной организации; 
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 тематические родительские собрания в классах, общешкольные роди-

тельские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и пе-

дагогов, условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) мо-

гут посещать уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и обще-

ния, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе роди-

телей),  на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, кон-

сультации психологов, врачей, социальных работников, служителей традицион-

ных российских конфессий, обмениваться опытом; 

 родительские форумы на официальном сайте образовательной орга-

низации  в Интернете, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на ко-

торых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная де-

ятельность; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в слу-

чаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в образовательной организации в соответствии с порядком привлече-

ния родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке  и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попе-

чения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными пред-

ставителями. 

Модуль «Самоуправление». 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления  в 

образовательной организации предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(совет обучающихся или других), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления образовательной организацией; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов 

и прав обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в раз-

работке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности  в образова-

тельной организации. 

Модуль «Профилактика и безопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности  в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды  в образова-

тельной организации предусматривает: 
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 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию  

в образовательной организации эффективной профилактической среды обеспече-

ния безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной дея-

тельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресур-

сов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровожде-

ние групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и другое); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних спе-

циалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и других); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направлен-

ных  на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; органи-

зацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков  

в образовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, ро-

дителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, про-

тив курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, 

культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой 

среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожар-

ной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и другие); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, само-

контроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению, познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в 

том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художе-

ственной и другой); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в образовательной организации марги-

нальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленно-

сти,  с агрессивным поведением и других); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспе-

вающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и другие). 
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Модуль «Социальное партнёрство». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соот-

ветствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной ра-

боты (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные празд-

ники, торжественные мероприятия и другие); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдель-

ных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, заня-

тий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогиче-

ских, родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни образовательной организации, муници-

пального образования, региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обуча-

ющимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологи-

ческой, патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Профориентация». 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы об-

разовательной организации предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего про-

фессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, 

кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особен-

ностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные пред-

ставления  о существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, те-

матических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в орга-

низациях профессионального, высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при образовательной организа-

ции профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации,  

где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление  

об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соот-

ветствующие навыки; 



105  

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-те-

стирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям про-

фессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение  

в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных кур-

сов, включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках ком-

понента участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, до-

полнительного образования. 

2.3.3 Организационный раздел  Программы воспитания. 

2.3.3.1. Кадровое обеспечение 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим руководителя образовательной организации, заместителя дирек-

тора, на которого возложен функционал контроля воспитания, педагога-организа-

тора, специалистов психолого-педагогической службы (педагог-психолог, социаль-

ный педагог, учитель-логопед), классных руководителей. Функционал

 работников регламентируется профессиональными стандартами, должност-

ными инструкциями и иными локальными нормативными актами образователь-

ной организации по направлениям деятельности. 

В Школе действует Штаб воспитательный работы (далее – ШВР) на основе 

локального нормативного акта образовательной организации «Положение о 

Штабе воспитательной работы». 

ШВР планирует и проводит мероприятия по воспитанию, развитию и соци-

альной защите обучающихся в общеобразовательной организации, содействует 

охране их прав, в том числе в целях развития личности, создает условия для само-

определения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирует у обучаю-

щихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде, обеспечения межведомственного взаимодействия. 

В соответствии с решением руководителя общеобразовательной организа-

ции в состав ШВР могут входить: муниципальный куратор, заместитель руководи-

теля по учебно-воспитательной/воспитательной работе, советник руководителя 
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по воспитательной работе и работе с детскими общественными объединениями, 

социальный педагог, педагог-психолог, руководитель школьного методического 

объединения классных руководителей, руководитель школьного спортивного 

клуба, педагог дополнительного образования, педагог-библиотекарь, педагог-ор-

ганизатор (вожатый, старший вожатый), инспектор ПДН, медработник, представи-

тели родительской общественности, члены ученического самоуправления, выпуск-

ники школы, а также внешние социальные партнеры и иные заинтересованные  

(например, представители казачества, священнослужители и тд.). 

Основные направления работы ШВР, обязанности членов ШВР, их права, ор-

ганизация деятельности ШВР прописаны в Положении о Штабе воспитательной 

работы. 

2.3.3.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательного процесса в Школе 

представлено следующими локальными нормативными актами образовательной 

организации: 

 Положение о классном руководстве 

 Положение о Штабе воспитательной работы 

 Положение о Совете старшеклассников 

 Положение о Родительском Совете 

 Положение о Центре Детских инициатив 

 Должностные инструкции педагогов 

2.3.3.3. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социаль-

ной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучаю-

щихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, макси-

мально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучаю-

щихся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного 

числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобра-

зовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобра-

зовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награжде-

ниях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 
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 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использо-

вание индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать меж-

личностные противоречия между обучающимися, получившими и не получив-

шими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родите-

лей (законных представителей) обучающихся, представителей родительского сооб-

щества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов 

наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучаю-

щихся и социальной успешности поощряются через индивидуальные и групповые 

портфолио. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и ре-

гулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (закон-

ными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих 

и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио включает артефакты (единицы портфолио) признания личност-

ных достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощри-

тельные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в 

конкурсах и т. д.).  

 

2.3.3.4  Самоанализ воспитательной работы 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с планиру-

емыми личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленными соответствую-

щими ФГОС. 

Направления самоанализа: 

- соответствие структуры и содержания Программы воспитания требова-

ниям ФГОС и ФОП;  

- условия воспитательной деятельности;  

- выполнение объема Программы воспитания;  

- достижение обучающимися планируемых личностных результатов. 

Результаты самоанализа отражаются в отдельной справке. 

Самоанализ включает диагностику достижения личностных результатов, 

проявляющихся в т.ч. в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образо-

вательной организации; участии в общественной жизни образовательной органи-

зации, ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 
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ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор 

своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предме-

тов 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей 

среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на ис-

пользование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспита-

ния, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, соци-

альными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это ре-

зультат как организованного социального воспитания, в котором общеобразова-

тельная организация участвует наряду с другими социальными институтами, так 

и стихийной социализации, и саморазвития. 

Ключевым основанием для выводов по итогам самоанализа выступают дан-

ные мониторинга достижения личностных образовательных результатов обучаю-

щихся. 

Структура мониторинга разработана на основе требований новых ФГОС об-

щего образования к личностным образовательным результатам (см. таблицу).  

Требования ФГОС сгруппированы по шести группам личностных результа-

тов: 

 Смыслообразование. Эмоциональный интеллект 

 Российская гражданская идентичность. Патриотизм 

 Готовность к выбору профиля, профессии. Уважение к труду 

 Поликультурный опыт. Толерантность 

 Культура ЗОЖ. Экологически безопасное поведение 

 Познавательный интерес. Исследовательский опыт 

Эти шесть групп личностных результатов отражают целевые ориентиры 

Программы и являются сквозными, объединяющими все уровни ООП. 

От уровня к уровню меняется доминанта мониторинга личностного разви-

тия обучающихся: 

  на уровне НОО мониторинг сфокусирован на освоении обучающи-

мися понятий и терминов, отражающих специфику личностного результата; 
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  на уровне ООО на ценностных отношениях и установках обучаю-

щихся, которые формируются в их учебной активности на основе ранее усвоенных 

терминов и понятий; 

  на уровне СОО приоритет мониторинга – индивидуальный опыт обу-

чающихся, продиктованный ценностными отношениями и установками и поддер-

жанный воспитательными усилиями Школы. 

Наличие приоритетных позиций не означает, что в отдельных классах не мо-

жет быть организована комплексная диагностика (понятия, установки, опыт), если 

это необходимо, например, для методического сопровождения или контроля эф-

фективности классного руководителя как соисполнителя настоящей Программы. 

Приведенная ниже сводная таблица инструментов мониторинга включает 

критерии и показатели достижения по каждому из перечисленных компонентов 

личностного результата. Также в таблице отражены методы диагностики достиже-

ния результата и приведены используемые измерители. Они различны для каж-

дого компонента личностного результата, но обеспечивают синхронизацию Дан-

ных о достижении результатов обучающимися и могут быть использованы в ком-

плексе в случаях, отмеченных выше.  самостоятельными методами диагностики и 

измерителями. 

Представленные критерии и показатели личностного развития обучаю-

щихся являются базовыми, применяются до момента изменения ФГОС или при-

мерной рабочей программы воспитания. Вместе с тем, субъекты ВСОКО могут ме-

нять от уровня к уровню состав диагностируемых понятий, тематику диагностиче-

ских эссе и содержание деятельности, которая подлежит наблюдению. Все измене-

ния подлежат предварительной методической проработке и согласованию со сто-

роны курирующего воспитательную работу администратора. 

Результаты диагностики используют в ходе административного контроля 

эффективности рабочей программы воспитания. Сводная таблица мониторинга 

представлена ниже. 

Сводная таблица показателей и инструментов мониторинга27 

Диагно-
стируе-
мый ре-
зультат 

Критерии Показатели Метод, вид 
диагности-
ческой про-

цедуры 

Измерители 

Смысло-
образова-
ние. Эмо-
циональ-
ный ин-
теллект 

Владеет, 
уместно ис-
пользует в 
учебной и 
межлич-
ностной 
коммуни-

- правильно определяет поня-
тие; 
- приводит простой пример из 
жизни или литературы 

Опрос на 
знание/по-
нимание по-
нятий 

Численность/ доля 
правильных опре-
делений от общего 
количества опро-
шенных 

- приводит пример и аргумен-
тирует его; 

Диагности-
ческое эссе 
на тему «Что 

Численность/ доля 
учащихся, полу-
чивших отметку 

                                                           
27 Данная структура  объединяет мониторинг по всем уровням общего образования. Чтобы использовать 
предложенные подходы на конкретном уровне, выбирайте из этой сводной таблицы то, что нужно: в 
начальной школе – про понятия, в основной – про установки, в старшей – про опыт. Саму сводную таблицу 
можете давать приложением к Положению о ВСОКО.  
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кации по-
нятия 
«правила 
поведе-
ния»; «хо-
роший 
тон»; 
«культура 
общения»; 
«порица-
ние»; 
«осужде-
ние» 

- использует для аргумента-
ции личный опыт, опыт одно-
классников, знакомых людей и 
(или) литературных персона-
жей 

значит быть 
развитым и 
самостоя-
тельным че-
ловеком?» 

«хорошо» по сово-
купности маркеров 

Проявляет 
активность 
в освоении 
этических 
норм, пра-
вил поведе-
ния 
Рефлекси-
рует свою 
личност-
ную пози-
цию  

- участвует во внеурочных ме-
роприятиях, посвященных во-
просам морали и нравственно-
сти 
- интересуется практиками 
развития эмоционального ин-
теллекта 
- инициирует беседы с класс-
ным руководителем и (или) 
педагогом-психологом, спо-
собствующие самопознанию и 
личностной рефлексии 
 

Учет актив-
ности (порт-
фолио или 
документа-
ция класс-
ного руково-
дителя) 

Численность/ доля 
учащихся, приняв-
ших участие и 
(или) внесших 
вклад в подготовку 
и проведение меро-
приятия 

Занимается 
развитием 
эмоцио-
нального 
интеллекта 
в школе 
или вне 
школы 

- имеет опыт участия в тренин-
гах, краткосрочных проектах 
по развитию ценностно-смыс-
ловой сферы, эмоционального 
интеллекта 
- провел не менее 5-ти консуль-
таций с педагогом-психологом 

Учет опыта, 
подтвер-
жденного 
докумен-
тами порт-
фолио 

Доля учащихся, 
имеющих опыт, 
подтвержденный 
документами порт-
фолио 

Россий-
ская 
граждан-
ская 
идентич-
ность; 
патрио-
тизм 

Владеет, 
уместно ис-
пользует в 
учебной и 
межлич-
ностной 
коммуни-
кации по-
нятия «оте-
чество», 
«родина», 
«малая ро-
дина», 
«Россия», 
«гражда-
нин Рос-
сии»  

- правильно определяет поня-
тия; 
- приводит простой пример, 
иллюстрирующий понятие, из 
жизни или литературы 

Опрос на 
знание/по-
нимание по-
нятий 

Численность/ доля 
правильных опре-
делений от общего 
количества опро-
шенных 
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Имеет об-
щее пред-
ставление 
об отече-
стве, малой 
и большой 
родине; 
различает 
патриоти-
ческое чув-
ство и 
граждан-
скую ответ-
ственность  

- составляет связный рассказ о 
своей малой родине;  
- приводит тезисы об эмоцио-
нальной связи с малой роди-
ной, его народом (этносом); 
- описывает свои патриотиче-
ские чувства в письменном 
тексте или устном высказыва-
нии 

- пишет о 
России как 
многонаци-
ональном 
государстве; 
- называет 
качества 
гражданина 
России 
- называет и 
иллюстри-
рует патрио-
тические 
чувства 

Диагностическое 
эссе на тему «Что 
значит быть граж-
данином России?»28 
Доля учащихся, по-
лучивших отметку 
«хорошо» по сово-
купности маркеров 

Имеет пер-
вичный 
опыт граж-
данской и 
этнической 
самоиден-
тифика-
ции 
Участвует в 
патриоти-
ческих ак-
циях 
Иниции-
рует и реа-
лизует про-
екты с пат-
риотиче-
ской тема-
тикой 

- участвует во внеурочных ме-
роприятиях гражданской и 
патриотической тематики 
(включая муниципальные/ 
региональные мероприятия; 
мероприятия на партнерских 
площадках; 
- вносит посильный вклад в 
подготовку и проведение та-
ких мероприятий 

Учет актив-
ности (порт-
фолио или 
документа-
ция класс-
ного руково-
дителя) 

Численность/ доля 
учащихся, проявив-
ших интерес к вне-
урочному меро-
приятию 
Численность/ доля 
учащихся, внесших 
вклад в подготовку 
и проведение меро-
приятия 

Готов-
ность к 
выбору 
профиля, 
профес-
сии; ува-
жение к 
труду 

Знаком с 
миром про-
фессий 

- называет профессию и при-
водит три-четыре вида дея-
тельности, характерных для 
этой профессии; 
- называет формальные атри-
буты профессии: образование, 
диплом, сфера труда 

Тест с выбо-
ром вариан-
тов ответа  

Численность/ доля 
учащихся, пра-
вильно называю-
щих профессии и 
примеры к ним, от 
общего количества 
опрошенных 

Проявляет 
активность 
в диалогах 
о своих 
мечтах, ин-
тересах и 
склонно-
стях 

- ответственно готовится к диа-
логам, ищет информацию и 
использует ее для аргументов; 
- с интересом говорит о своих 
планах; 
- называет те свои качества, ко-
торые «пригодятся» в той или 
иной профессии; 

Встроенное 
педагогиче-
ское наблю-
дение 

Доля учащихся, по-
лучивших отметку 
«хорошо» по сово-
купности маркеров 

                                                           
28 Можно заменить на коллективное творческое дело и параллельно провести диагностику коммуникатив-
ных УУД 
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- приводит в пример людей-
профессионалов, с которых 
хотел/а бы брать пример 

Осуществ-
ляет по-
сильный 
труд, 
предусмот-
ренный об-
разователь-
ной про-
граммой 

- имеет опыт организации и 
(или) участия в трудовом про-
екте (уборка класса, субботник 
и т.п.); 
- имеет опыт небольшого аги-
тационного выступления пе-
ред классом с рассказом-пре-
зентацией о роли труда (ин-
теллектуального, физиче-
ского; коллективного и др.) 

Учет опыта, 
подтвер-
жденного 
докумен-
тами порт-
фолио 

Доля учащихся, 
имеющих опыт, 
подтвержденный 
документами порт-
фолио 

Поли-
культур-
ный 
опыт, то-
лерант-
ность 

Оперирует 
знанием 
многообра-
зия нацио-
нальных 
культур 

- объясняет своими словами 
или выбирает правильный ва-
риант объяснения на вопрос, 
что такое культура; 
- приводит свои примеры или 
выбирает правильный вари-
ант двух-трех атрибутов наци-
ональной культуры России и 
(или) этнической культуры 
своего народа (праздники, 
кухня, национальные ко-
стюмы, обряды и др.); 
- определяет сам или выбирает 
правильный вариант опреде-
ления термина «поликультур-
ность» 

Тест с выбо-
ром вариан-
тов ответа  

Численность/ доля 
учащихся, выпол-
нивших тест не ме-
нее чем на 75% 

Имеет пер-
вичный 
опыт само-
идентифи-
кации как 
носителя 
культуры 
социаль-
ной и (или) 
этнической 
группы 
 

Составляет словесный портрет 
«Я – носитель … культуры». 
Отражает в словесном порт-
рете: 
- правильное наименование 
нации, с чьей культурой себя 
идентифицирует; то, что вы-
зывает особую гордость за 
свою национальную культуру; 
- уважение к готовность узна-
вать культуры других нацио-
нальностей; 
- справляется с задачей подго-
товить краткий рассказ/ пре-
зентацию, комментируемый 
фотоколлаж или другую твор-
ческую работу, которая отра-
жает знакомство и эмоцио-
нальное принятие учеником 
какой-либо из национальных 
культур   

Экспертное 
заключение 
на словес-
ный портрет 

Доля учащихся, по-
лучивших отметку 
«хорошо» по сово-
купности маркеров 

Осуществ-
ляет по-
сильный 

- имеет опыт участия в нацио-
нальных/ этнических празд-
никах; 

Учет опыта, 
подтвер-
жденного 

Доля учащихся, 
имеющих опыт, 
подтвержденный 
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труд, 
предусмот-
ренный об-
разователь-
ной про-
граммой 

- транслирует примеры поли-
культурного взаимодействия 
со сверстниками; 
- имеет положительные от-
метки по предмету «Техноло-
гия» 
- не избегает общественно-по-
лезного труда, предусмотрен-
ного образовательной про-
граммой 

документом 
портфолио 

документами порт-
фолио 
 
 
 
 

Культура 
ЗОЖ; 
экологи-
чески 
безопас-
ное пове-
дение 

Освоил 
первичные 
знания о 
ЗОЖ и эко-
логически 
безопасном 
поведении 
 

- определяет правильно поня-
тие ЗОЖ; 
- называет обязательные со-
ставляющие ЗОЖ: питание, 
бытовые привычки, физиче-
ская активность, психогиги-
ена; 
- показывает осведомленность 
в том, что экологические во-
просы относятся к «глобаль-
ных компетенциям» человека 

Опрос Численность/ доля 
учащихся, пра-
вильно называю-
щих профессии и 
примеры к ним, от 
общего количества 
опрошенных 

Соблю-
дает/ стре-
мится со-
блюдать 
режим дня; 
проявляет 
интерес к 
ЗОЖ и эко-
логически 
безопас-
ному пове-
дению 

- говорит о себе как обладателе 
здоровых привычек; 
- ставит в пример себе и одно-
классникам людей, ведущих 
ЗОЖ; 
- относится с порицанием к 
сверстникам и взрослым, нару-
шающим экобаланс окружаю-
щей среды  

Встроенное 
наблюдение 
в рамках 
учебных 
диалогов на 
урках 
«Окружаю-
щего мира» 
и (или) физ-
культуры 

Доля учащихся, по-
лучивших отметку 
«хорошо» по сово-
купности маркеров 

Имеет 
опыт само-
презента-
ции ЗОЖ 

- участвовал во внеурочном 
мероприятии, посвященном 
ЗОЖ; 
- выступал с небольшим агита-
ционным кейсом по экологи-
чески безопасному поведению 

Учет опыта, 
подтвер-
жденного 
докумен-
тами порт-
фолио 

Доля учащихся, 
имеющих опыт, 
подтвержденный 
документами порт-
фолио 

Познава-
тельный 
интерес, 
исследо-
ватель-
ский 
опыт 

Свободно 
оперирует 
понятиями 
«наука», 
«исследо-
вание», 
«гипотеза», 
методы ис-
следова-
ния» 

- правильно определяет поня-
тие; 
- приводит простой пример из 
собственного опыта или опыта 
одноклассников 

Опрос на 
знание/по-
нимание по-
нятий 

Численность/ доля 
правильных опре-
делений от общего 
количества опро-
шенных 

Проявляет 
интерес к 
исследова-
ниям как 

- занимает активную позицию 
при решении познавательных 
задач; 

Встроенное 
наблюдение 
в рамках 
учебных 

Доля учащихся, по-
лучивших отметку 
«хорошо» по сово-
купности маркеров 
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способу по-
знания 
окружаю-
щего мира 

- интересуется биографиями 
ученых, первооткрывателей; 
- стремится аргументировать 
свою точку зрения; ищет аргу-
менты для тех или иных фак-
тов 

диалогов на 
урках 

Имеет 
опыт про-
ведения и 
презента-
ции ре-
зультатов 
учебного 
исследова-
ния  

- выполнил не менее одного 
учебного исследования в рам-
ках изучения предмета на 
углубленном уровне и (или) в 
рамках освоения внеурочного 
курса  

Учет опыта, 
подтвер-
жденного 
документом 
портфолио 

Доля учащихся, 
имеющих опыт, 
подтвержденный 
документами порт-
фолио 
 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы (далее - Программа) направлена на 
коррекцию недостатков психического и (или) физического развития обучаю-
щихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, 
преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы, оказа-
ние психолого-педагогической помощи и поддержки обучающимся.  

Программа обеспечивает:  
• реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-

медико-педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности 
всех обучающихся, испытывающих трудности в освоении основной образователь-
ной программы, нуждающихся в психолого-педагогической помощи и поддержке, 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью с уче-
том состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в соответ-
ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

• создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; использование адаптированного 
учебно-дидактического обеспечения, разрабатываемого организацией, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, в том числе совместно с другими участни-
ками образовательных отношений; соблюдение допустимого уровня нагрузки, 
определяемого с привлечением медицинских работников; предоставление при 
необходимости услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техни-
ческую помощь.  

Программа содержит:  
1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 

среднего общего образования;  
2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекцион-

ных направлений работы;  
3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включаю-
щую комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности 
освоения основной образовательной программы среднего общего образования;  
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4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и еди-
ную стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 
тактики педагогических работников, специалистов в области коррекционной пе-
дагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, и других организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность и институтов общества, реализующийся в 
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;  

5) планируемые результаты коррекционной работы. 
 

Программа будет разработана при наличии обучающихся ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидами. 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы. 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) составлен 

с учетом требований ФГОС СОО и Федерального учебного плана среднего общего 

образования.  

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) является 

одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися ре-

зультатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требо-

ваниями Стандарта29. 

Основная образовательная программа может включать как один, так и не-

сколько учебных планов, в том числе учебные планы различных профилей обуче-

ния. 

Учебный план формируется с учетом профиля получаемой специальности за 

счет введения профильных предметов, соответствующих по содержанию, целям и 

задачам, требованиям пунктов 7.1 и 8.1 Стандарта. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государ-

ственных языков республик Российской Федерации и родного языка из числа язы-

ков народов Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план обеспечивает реализацию требований Стандарта, определяет 

учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

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

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологиче-

скими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных мо-

дулей. 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 

часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план среднего общего образования предусматривает обязательное 

изучение следующих учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык 
республики Российской Федерации 

Родная литература 

Иностранный языки Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Информатика 

                                                           
29 П.18.3.1 ООП СОО 
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Общественно-научные предметы История 

Обществознание 

География 

Естественно-научные предметы Физика 

Химия 

Биология 

Физическая культура, экология и 
основы безопасности жизнедея-
тельности 

Физическая культура 

Основы безопасности и жизнедеятельности 

 

Изучение родного языка и родной литературы осуществляется по заявлениям 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся и при наличии возможностей организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность. 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организа-

цией, осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется по заявле-

нию обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и при наличии в указанной организации необходимых условий. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений30. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных для всех имеющих по данной программе государствен-

ную аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изуче-

ние по классам (годам) обучения. 

Часть федерального учебного плана, формируемая участниками образователь-

ных отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматрива-

ющие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различ-

ных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершен-

ствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образователь-

ные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе эт-

нокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности. 

                                                           
30 П.131.5 ФОП СОО 
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 обучающихся. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуаль-

ного (-ых) проекта (-ов). 

Учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а также 

их распределение по классам(годам) обучения. 

Школа: 

 предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуаль-

ных учебных планов, включающихобязательные учебные предметы, изучаемые на 

уровне среднего общего образования (на базовом или углубленномуровне), допол-

нительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся; 

 обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких про-

филей обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономиче-

ский, технологический, универсальный). 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

должны содержать не менее 13 учебных предметов (русский язык, литература, ма-

тематика, иностранный язык, информатика, физика, химия, биология, история, 

обществознание, география, физическая культура, основы безопасности жизнеде-

ятельности) и предусматривать изучение не менее 2 учебных предметов на углуб-

ленном уровне из соответствующей профилю обучения предметной области и 

(или) смежной с ней предметной области. 

В интересах обучающихся и их родителей (законных представителей) в учеб-

ный план может быть включено изучение 3 и более учебных предметов на углуб-

ленном уровне. При этом Школа самостоятельно распределяет количество часов, 

отводимых на изучение учебных предметов. 

Для формирования учебного плана профиля Школа: 

1) определяет профиль обучения с учетом интереса обучающихся и их родите-

лей (законных представителей); 

2) выбирает из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы на 

базовом уровне. Включает в план не менее двух учебных предметов на углублен-

ном уровне, которые определяют направленность образования в данном профиле; 

3) дополняет учебный план индивидуальным(и) проектом(ами); 

4) подсчитывает суммарное число часов, отводимых на изучение учебных пред-

метов. Если полученное число часов меньше времени, предусмотренного ФГОС 

СОО (2170 часов), дополняет учебный план профиля еще каким-либо предметом 

(предметами) на базовом или углубленном уровне либо изменяет количество часов 

на изучение выбранных предметов; завершает формирование учебного плана про-

филя дополнительными учебными предметами, курсами по выбору обучающихся; 

5) если суммарное число часов больше или равно минимальному числу часов, 

но меньше максимально допустимого (2516 часов), то Школа завершает формиро-

вание учебного плана, или увеличивает количество часов на изучение отдельных 

предметов, или включает в план другие курсы по выбору обучающихся. 
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Варианты учебных планов профилей.  
При проектировании учебного плана профиля следует учитывать, что про-

филь является способом введения обучающихся в ту или иную общественно-про-
изводственную практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками 
учебного плана, ни заданным набором учебных предметов, изучаемых на базовом 
или углубленном уровне, ни образовательным пространством школы. Учебный 
план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной де-
ятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, 
для чего необходимо изучить намерения и предпочтения обучающихся  
и их родителей (законных представителей).  

В предлагаемых вариантах примерных учебных планов профилей учебный 
предмет «Математика» (предметная область «Математика и информатика») пред-
ставлен в виде трёх учебных курсов: «Алгебра и начала математического анализа», 
«Геометрия», «Вероятность и статистика».  

При этом образовательная организация до 1 сентября 2025 г. может реализо-
вывать учебный план соответствующего профиля обучения для обучающихся, 
принятых на обучение на уровень среднего общего образования в соответствии с 
ФГОС СОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в редакции приказа Минпросвещения Рос-
сии от 11 декабря 2020 г. № 712) .  

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженер-

ную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изу-

чения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и дополнительные 

предметы, курсы преимущественно из предметных областей «Математика и ин-

форматика» и «Естественно-научные предметы».  

«Учебный(ые) план(ы) на уровень среднего общего образования» 
«Учебный(ые) план(ы) на ________учебный год» 

 
Пример учебного плана технологического (инженерного) профиля (с 

углубленным изучением математики и физики) (вариант 1) 

 

Предметная об-
ласть 

Учебный предмет Уро-
вень 

5-ти днев-
ная неделя 

6-ти дневная 
неделя 

Количество 
часов в не-
делю 

Количество 
часов в не-
делю 

10 
класс 

11 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

Обязательная часть           

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

Б 3 3 3 3 

Математика и ин-
форматика 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

У 4 4 4 4 
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Геометрия У 3 3 3 3 

Вероятность и 
статистика 

У 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественно-
научные пред-
меты 

Физика У 5 5 5 5 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественно-
научные пред-
меты 

История  Б 2 2 2 2 

Обществознание Б 2 2 2 2 

География Б 1 1 1 1 

Физическая куль-
тура, основы без-
опасности жизне-
деятельности 

Физическая куль-
тура 

Б 2 2 2 2 

Основы безопас-
ности жизнедея-
тельности 

Б 1 1 1 1 

  Индивидуальный 
проект 

  1   1   

ИТОГО   33 32 33 32 

Часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений 

  1 2 4 5 

Учебные недели   34 34 34 34 

Всего часов   34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка в соответствии с действую-
щими санитарными правилами и 
нормами 

  34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за пе-
риод обучения в 10–11-х классах в со-
ответствии с действующими санитар-
ными правилами и нормами в часах, 
итого 

  2312 2516 
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Пример учебного плана технологического (информационно-технологи-
ческого) профиля (с углубленным изучением математики и информатики) (ва-
риант 2) 

 
Предметная область Учебный пред-

мет 
Уровень 5-ти дневная 

неделя 
6-ти дневная 
неделя 

Количество 
часов в не-
делю 

Количество 
часов в не-
делю 

10 
класс 

11 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

Обязательная часть           

Русский язык и ли-
тература 

Русский язык  Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный 
язык 

Б 3 3 3 3 

Математика и ин-
форматика 

Алгебра и 
начала матема-
тического ана-
лиза 

У 4 4 4 4 

Геометрия У 3 3 3 3 

Вероятность и 
статистика 

У 1 1 1 1 

Информатика У 4 4 4 4 

Естественно-науч-
ные предметы 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественно-науч-
ные предметы 

История  Б 2 2 2 2 

Обществозна-
ние 

Б 2 2 2 2 

География Б 1 1 1 1 

Физическая куль-
тура, основы без-
опасности жизнеде-
ятельности 

Физическая 
культура 

Б 2 2 2 2 

Основы без-
опасности жиз-
недеятельно-
сти 

Б 1 1 1 1 

  Индивидуаль-
ный проект 

  1   1   

ИТОГО   33 32 33 32 

Часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений 

  1 2 4 5 
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Учебные недели   34 34 34 34 

Всего часов   34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка в соответствии с действую-
щими санитарными правилами и 
нормами 

  34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за пе-
риод обучения в 10–11-х классах в со-
ответствии с действующими санитар-
ными правилами и нормами в часах, 
итого 

  2312 2516 

 
Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и другие. В данном профиле для изучения на углублен-

ном уровне выбираются учебные предметы и дополнительные курсы преимуще-

ственно из предметных областей «Естественно-научные предметы». 

 

Пример учебного плана естественно-научного профиля. 

Предметная об-
ласть 

Учебный предмет Уро-
вень 

5-ти днев-
ная неделя 

6-ти дневная не-
деля 

Количество 
часов в не-
делю 

Количество часов 
в неделю 

10  
класс 

11 
класс 

10 
класс 

11 класс 

Обязательная часть           

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

Б 3 3 3 3 

Математика и ин-
форматика 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

Б 2 3 2 3 

Геометрия Б 2 1 2 1 

Вероятность и 
статистика 

Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественно- Физика Б 2 2 2 2 
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научные пред-
меты 

Химия У 3 3 3 3 

Биология У 3 3 3 3 

Общественно-
научные пред-
меты 

История  Б 2 2 2 2 

Обществознание Б 2 2 2 2 

География Б 1 1 1 1 

Физическая куль-
тура, основы без-
опасности жизне-
деятельности 

Физическая куль-
тура 

Б 2 2 2 2 

Основы безопас-
ности жизнедея-
тельности 

Б 1 1 1 1 

  Индивидуальный 
проект 

  1   1   

ИТОГО   31 30 31 30 

Часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений 

  3 4 6 7 

Учебные недели   34 34 34 34 

Всего часов   34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка в соответствии с действую-
щими санитарными правилами и 
нормами 

  34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за пе-
риод обучения в 10–11-х классах в со-
ответствии с действующими санитар-
ными правилами и нормами в часах, 
итого 

  2312 2516 

 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педа-

гогика, психология, общественные отношения и другие. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимуще-

ственно из предметных областей «Русский язык и литература», «Общественно-

научные предметы» и «Иностранные языки».  

 

Пример учебного плана гуманитарного профиля (вариант 1) 

Предметная об-
ласть 

Учебный предмет Уро-
вень 

5-ти днев-
ная неделя 

6-ти дневная 
неделя 

Количество 
часов в не-
делю 

Количество ча-
сов в неделю 

10 
класс 

11 
класс 

10 
класс 

11 класс 

Обязательная часть           

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 2 2 2 2 

Литература У  5 5 5 5 
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Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

Б 3 3 3 3 

Математика и ин-
форматика 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

Б 2 3 2 3 

Геометрия Б 2 1 2 1 

Вероятность и 
статистика 

Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественно-
научные пред-
меты 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественно-
научные пред-
меты 

История  Б 2 2 2 2 

Обществознание У  4 4 4 4 

География Б 1 1 1 1 

Физическая куль-
тура, основы без-
опасности жизне-
деятельности 

Физическая куль-
тура 

Б 2 2 2 2 

Основы безопас-
ности жизнедея-
тельности 

Б 1 1 1 1 

  Индивидуальный 
проект 

  1   1   

ИТОГО   31 30 31 30 

Часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений 

  3 4 6 7 

Учебные недели   34 34 34 34 

Всего часов   34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка в соответствии с действую-
щими санитарными правилами и 
нормами 

  34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за пе-
риод обучения в 10–11-х классах в со-
ответствии с действующими санитар-
ными правилами и нормами в часах, 
итого 

  2312 2516 
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Пример учебного плана гуманитарного профиля (вариант 2) 

Предметная об-
ласть 

Учебный предмет Уро-
вень 

5-ти днев-
ная неделя 

6-ти дневная 
неделя 

Количество 
часов в не-
делю 

Количество ча-
сов в неделю 

10 
класс 

11 
класс 

10 
класс 

11 класс 

Обязательная часть           

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 2 2 2 2 

Литература У  5 5 5 5 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

У  5 5 5 5 

Математика и ин-
форматика 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

Б 2 3 2 3 

Геометрия Б 2 1 2 1 

Вероятность и 
статистика 

Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественно-
научные пред-
меты 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественно-
научные пред-
меты 

История  Б 2 2 2 2 

Обществознание Б 2 2 2 2 

География Б 1 1 1 1 

Физическая куль-
тура, основы без-
опасности жизне-
деятельности 

Физическая куль-
тура 

Б 2 2 2 2 

Основы безопас-
ности жизнедея-
тельности 

Б 1 1 1 1 

  Индивидуальный 
проект 

  1   1   

ИТОГО   31 30 31 30 

Часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений 

  3 4 6 7 

Учебные недели   34 34 34 34 

Всего часов   34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка в соответствии с действую-
щими санитарными правилами и 
нормами 

  34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за пе-
риод обучения в 10–11-х классах в со-
ответствии с действующими санитар-
ными правилами и нормами в часах, 
итого 

  2312 2516 
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Пример учебного плана гуманитарного профиля (вариант 3) 

Предметная об-
ласть 

Учебный предмет Уро-
вень 

5-ти днев-
ная неделя 

6-ти дневная 
неделя 

Количество 
часов в не-
делю 

Количество ча-
сов в неделю 

10 
класс 

11 
класс 

10 
класс 

11 класс 

Обязательная часть           

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 2 2 2 2 

Литература У  5 5 5 5 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

Б 3 3 3 3 

Математика и ин-
форматика 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

Б 2 3 2 3 

Геометрия Б 2 1 2 1 

Вероятность и 
статистика 

Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественно-
научные пред-
меты 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественно-
научные пред-
меты 

История  У 4 4 4 4 

Обществознание Б 2 2 2 2 

География Б 1 1 1 1 

Физическая куль-
тура, основы без-
опасности жизне-
деятельности 

Физическая куль-
тура 

Б 2 2 2 2 

Основы безопас-
ности жизнедея-
тельности 

Б 1 1 1 1 

  Индивидуальный 
проект 

  1   1   

ИТОГО   31 30 31 30 

Часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений 

  3 4 6 7 

Учебные недели   34 34 34 34 

Всего часов   34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка в соответствии с действую-
щими санитарными правилами и 
нормами 

  34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за пе-
риод обучения в 10–11-х классах в со-
ответствии с действующими санитар-
ными правилами и нормами в часах, 
итого 

  2312 2516 
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Пример учебного плана гуманитарного профиля (вариант 4) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная 
неделя 

6-ти дневная 
неделя 

Количество 
часов в не-
делю 

Количество 
часов в не-
делю 

10 
класс 

11 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

Обязательная часть           

Русский язык и ли-
тература 

Русский язык  Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3 

Математика и ин-
форматика 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

Б 2 3 2 3 

Геометрия Б 2 1 2 1 

Вероятность и ста-
тистика 

Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественно-науч-
ные предметы 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественно-науч-
ные предметы 

История  У 4 4 4 4 

Обществознание У 4 4 4 4 

География Б 1 1 1 1 

Физическая куль-
тура, основы без-
опасности жизнеде-
ятельности 

Физическая куль-
тура 

Б 2 2 2 2 

Основы безопасно-
сти жизнедеятель-
ности 

Б 1 1 1 1 

  Индивидуальный 
проект 

  1   1   

ИТОГО   31 30 31 30 

Часть, формируемая участниками образо-
вательных отношений 

  3 4 6 7 

Учебные недели   34 34 34 34 

Всего часов   34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка в соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами 

  34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период 
обучения в 10–11-х классах в соответствии 
с действующими санитарными правилами 
и нормами в часах, итого 

  2312 2516 
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Пример учебного плана гуманитарного профиля (вариант 5) 

Предметная об-
ласть 

Учебный предмет Уро-
вень 

5-ти днев-
ная неделя 

6-ти дневная 
неделя 

Количество 
часов в не-
делю 

Количество ча-
сов в неделю 

10 
класс 

11 
класс 

10 
класс 

11 класс 

Обязательная часть           

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 2 2 2 2 

Литература 
 

Б 3 3 3 3 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

У  5 5 5 5 

Математика и ин-
форматика 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

Б 2 3 2 3 

Геометрия Б 2 1 2 1 

Вероятность и 
статистика 

Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественно-
научные пред-
меты 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественно-
научные пред-
меты 

История  У 4 4 4 4 

Обществознание Б 2 2 2 2 

География Б 1 1 1 1 

Физическая куль-
тура, основы без-
опасности жизне-
деятельности 

Физическая куль-
тура 

Б 2 2 2 2 

ОБЖ Б 1 1 1 1 

  Индивидуальный 
проект 

  1   1   

ИТОГО   31 30 31 30 

Часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений 

  3 4 6 7 

Учебные недели   34 34 34 34 

Всего часов   34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка в соответствии с действую-
щими санитарными правилами и 
нормами 

  34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за пе-
риод обучения в 10–11-х классах в со-
ответствии с действующими санитар-
ными правилами и нормами в часах, 
итого 

  2312 2516 
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Пример учебного плана гуманитарного профиля (вариант 6) 

Предметная об-
ласть 

Учебный предмет Уро-
вень 

5-ти днев-
ная неделя 

6-ти дневная 
неделя 

Количество 
часов в не-
делю 

Количество ча-
сов в неделю 

10 
класс 

11 
класс 

10 
класс 

11 класс 

Обязательная часть           

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

У  5 5 5 5 

Математика ин-
форматика 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

Б 2 3 2 3 

Геометрия Б 2 1 2 1 

Вероятность и 
статистика 

Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественно-
научные пред-
меты 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественно-
научные пред-
меты 

История  Б 2 2 2 2 

Обществознание У 4 4 4 4 

География Б 1 1 1 1 

Физическая куль-
тура, основы без-
опасности жизне-
деятельности 

Физическая куль-
тура 

Б 2 2 2 2 

Основы безопас-
ности жизнедея-
тельности 

Б 1 1 1 1 

  Индивидуальный 
проект 

  1   1   

ИТОГО   31 30 31 30 

Часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений 

  3 4 6 7 

Учебные недели   34 34 34 34 

Всего часов   34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка в соответствии с действую-
щими санитарными правилами и 
нормами 

  34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за пе-
риод обучения в 10–11-х классах в со-
ответствии с действующими санитар-
ными правилами и нормами в часах, 
итого 

  2312 2516 
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Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с та-

кими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с фи-

нансами и другими. В данном профиле для изучения на углубленном уровне вы-

бираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Матема-

тика и информатика», «Общественно-научные предметы».  

Пример учебного плана социально-экономического профиля (вариант 1) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная 
неделя 

6-ти дневная 
неделя 

Количество 
часов в не-
делю 

Количество 
часов в не-
делю 

10 
класс 

11 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

Обязательная часть           

Русский язык и ли-
тература 

Русский язык  Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3 

Математика и ин-
форматика 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

У 4 4 4 4 

Геометрия У 3 3 3 3 

Вероятность и ста-
тистика 

У 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественно-науч-
ные предметы 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественно-науч-
ные предметы 

История  Б 2 2 2 2 

Обществознание У 4 4 4 4 

География Б 1 1 1 1 

Физическая куль-
тура, основы без-
опасности жизнеде-
ятельности 

Физическая куль-
тура 

Б 2 2 2 2 

Основы безопасно-
сти жизнедеятель-
ности 

Б 1 1 1 1 

  Индивидуальный 
проект 

  1   1   

ИТОГО   32 31 32 31 

Часть, формируемая участниками образо-
вательных отношений 

  2 3 5 6 

Учебные недели   34 34 34 34 

Всего часов   34 34 37 37 
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Максимально допустимая недельная 
нагрузка в соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами 

  34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период 
обучения в 10–11-х классах в соответствии 
с действующими санитарными правилами 
и нормами в часах, итого 

  2312 2516 

 

Пример учебного плана социально-экономического профиля (вариант 2) 

Предметная об-
ласть 

Учебный предмет 
Уро-
вень 

5-ти днев-
ная неделя 

6-ти дневная 
неделя 

Количество 
часов в не-

делю 

Количество 
часов в не-

делю 

10 
класс 

11 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

Обязательная часть            

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

Б 3 3 3 3 

Математика и ин-
форматика 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

Б 2 3 2 3 

Геометрия Б 2 1 2 1 

Вероятность и 
статистика 

Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественно-
научные пред-
меты 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественно-
научные пред-
меты 

История  Б 2 2 2 2 

Обществознание У 4 4 4 4 

География У 3 3 3 3 

Физическая куль-
тура, основы без-
опасности жизне-
деятельности 

Физическая куль-
тура 

Б 2 2 2 2 

Основы безопас-
ности жизнедея-
тельности 

Б 1 1 1 1 

  Индивидуальный 
проект 

  1   1   

ИТОГО   31 30 31 30 

Часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений 

  3 4 6 7 

Учебные недели   34 34 34 34 
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Всего часов   34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка в соответствии с действую-
щими санитарными правилами и 
нормами 

  34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за пе-
риод обучения в 10–11-х классах в со-
ответствии с действующими санитар-
ными правилами и нормами в часах, 
итого 

  2312 2516 

 

Пример учебного плана социально-экономического профиля (вариант 3 
с углубленным изучением обществознания и географии) 

Предметная область Учебный пред-
мет 

Уро-
вень 

5-ти дневная 
неделя 

6-ти дневная не-
деля 

Количество 
часов в не-
делю 

Количество часов 
в неделю 

10 
класс 

11 
класс 

10 
клас
с 

11 класс 

Обязательная часть           

Русский язык и ли-
тература 

Русский язык  Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный 
язык 

Б 3 3 3 3 

Математика и ин-
форматика 

Алгебра и 
начала матема-
тического ана-
лиза 

У 4 4 4 4 

Геометрия У 3 3 3 3 

Вероятность и 
статистика 

У 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественно-науч-
ные предметы 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественно-науч-
ные предметы 

История  Б 2 2 2 2 

Обществозна-
ние 

У 4 4 4 4 

География У 3 3 3 3 

Физическая куль-
тура, основы без-
опасности жизнеде-
ятельности 

Физическая 
культура 

Б 2 2 2 2 

Основы без-
опасности жиз-

Б 1 1 1 1 



133  

недеятельно-
сти 

  Индивидуаль-
ный проект 

  1   1   

ИТОГО   34 33 34 33 

Часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений 

  0 1 3 4 

Учебные недели   34 34 34 34 

Всего часов   34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка в соответствии с действую-
щими санитарными правилами и 
нормами 

  34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за пе-
риод обучения в 10–11-х классах в со-
ответствии с действующими санитар-
ными правилами и нормами в часах, 
итого 

  2312 2516 

 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, 

чей выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. При этом образо-

вательная организация самостоятельно определяет 2 учебных предмета, изучае-

мых на углубленном уровне.  

 
Пример учебного плана универсального профиля 

Предметная об-
ласть 

Учебный предмет Уро-
вень 

5-ти днев-
ная неделя 

6-ти дневная не-
деля 

Количество 
часов в не-
делю 

Количество ча-
сов в неделю 

10 
класс 

11 
класс 

10 
класс 

11 класс 

Обязательная часть           

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

Б 3 3 3 3 

Математика и ин-
форматика 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

Б 2 3 2 3 

Геометрия Б 2 1 2 1 

Вероятность и 
статистика 

Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 
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Естественно-
научные пред-
меты 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественно-
научные пред-
меты 

История  Б 2 2 2 2 

Обществознание Б 2 2 2 2 

География Б 1 1 1 1 

Физическая куль-
тура, основы без-
опасности жизне-
деятельности 

Физическая куль-
тура 

Б 3 3 3 3 

Основы безопас-
ности жизнедея-
тельности 

Б 1 1 1 1 

  Индивидуальный 
проект 

  1   1   

ИТОГО   28 27 28 27 

Часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений 

  6 7 9 10 

Учебные недели   34 34 34 34 

Всего часов   34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка в соответствии с действую-
щими санитарными правилами и 
нормами 

  34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за пе-
риод обучения в 10–11-х классах в со-
ответствии с действующими санитар-
ными правилами и нормами в часах, 
итого 

  2312 2516 
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3.2. План внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятель-

ность, направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), осу-

ществляемую в формах, отличных от урочной. Внеурочная деятельность является 

неотъемлемой и обязательной частью основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

ООП СОО и представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ (групп обучаю-

щихся), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по инте-

ресам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе 

и в рамках «Российского движения школьников»); 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучаю-

щихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 

школьные олимпиады по предметам программы среднего общего образования). 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образователь-

ная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В со-

ответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обу-

чения на уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. Вели-

чину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную дея-

тельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся до-

пускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную дея-

тельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь 

с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в туристских походах, экспедициях, поездках и дру-

гие). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в 

рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–

2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды 

(между образовательными событиями). 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в не-

делю. 
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1) Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие «Раз-

говоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие цен-

ностного отношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее лю-

дям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные за-

нятия «Разговоры о важном должны быть направлены на формирование соответ-

ствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими ас-

пектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пони-

манием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением 

природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной куль-

туре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

2) На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на 

обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

3) Один час отводится на профориентационный курс «Россия – мои гори-

зонты»  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся россий-

ской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о соци-

альных ролях человека; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в обще-

ственно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ выстраивается: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, уча-

стия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в образователь-

ной организации и за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школь-

ным традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творче-

ских объединений, благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, насе-

ления; 

- через благоустройство школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями; 
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- через отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому об-

ществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

- через отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного ми-

ровоззрения); 

- через трудовые и социально-экономические отношения (включает подго-

товку личности к трудовой деятельности). 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов обучающихся и родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся план внеурочной деятельности в образовательном 

учреждении может быть модифицирован  в соответствии с реализуемым профи-

лем. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответ-

ствии с выбором участников образовательных отношений, с учетом региональных 

и этнокультурных особенностей Ярославской области, а также интересов обучаю-

щихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимо-

сти от профиля) предполагает: 

- организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (ор-

ганизованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных 

делах образовательном учреждении; 

- проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 

учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам ор-

ганизационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучаю-

щихся в жизни образовательного учреждения. 

В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации про-

фессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 

обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, 

отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллек-

тивные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлек-

сия обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных орга-

низаций. 

Вариативный компонент реализуется в соответствии с профилем обучения. 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10 

класса организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому со-

провождению разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности 

(инструктажи, индивидуальные и групповые консультации, защита проектов ин-

дивидуального плана), в ноябре проводится публичная защита обучающимися ин-

дивидуальных проектов внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной 
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защиты при помощи педагогов организуются временные творческие группы обу-

чающихся по совпадающим элементам ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10 класса временными творческими груп-

пами обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими 

элементами индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познава-

тельной деятельности реализуются индивидуальные, групповые и коллективные 

учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10 

класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отве-

денных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по вы-

бору обучающихся. 

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

ривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, под-

держка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристиче-

ские походы, поездки по территории России, организация "зрительского мара-

фона" (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, 

просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязатель-

ным коллективным обсуждением). 

Внеурочная деятельность в МОУ «Средняя школа № 67» осуществляется 

непосредственно в образовательной организации. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения: 

– учебные кабинеты,  

– библиотека, актовый и спортивный залы, спортивная площадка. 

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников об-

разовательных отношений на основании заявлений родителей (законных предста-

вителей) обучающихся. 

План внеурочной деятельности 10 – 11 класс (недельный) 

 Реализуемая ра-
бочая про-

грамма 

Количество часов по классам 

10 11 всего 

Информаци-
онно-просвети-
тельское, патри-
отическое, нрав-
ственное 

Разговоры о важ-
ном 

1 1 2 

Профориента-
ция  

Россия – мои го-
ризонты 

1 1 2 

Международная 
журналистика 

1 1 2 
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Курсы по вы-
бору 

«Избранные во-
просы матема-
тики» 

1  1 

«ИКТ сопровож-
дение индивиду-
ального про-
екта» 

1 1 2 

Основы про-
граммирования  

 1 1 

Функциональ-
ная грамотность 

 1 1 

Жизнь учениче-
ских сообществ. 

PROдвижение 1  1 

Всего: 12 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации основной образовательной программы (далее - 

система условий) должна разрабатываться на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы31. 

Система условий должна учитывает организационную структуру организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, а также ее взаимодействие с 

другими субъектами образовательной политики. 

Система условий содержит:  

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-

ветствии с основной образовательной программой среднего общего образования;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий;  

 контроль за состоянием системы условий. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия 

реализации основной образовательной программы. 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образователь-

ной программы 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы включают32:  

 укомплектованность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками;  

                                                           
31 П.18.3.3. ФГОС СОО 
32 П. 22 ФГОС СОО 
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 уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работ-

ников организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

 непрерывность профессионального развития педагогических и руко-

водящих работников организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, реализующего основную образовательную программу. 

Школа ежегодно укомплектовывается квалифицированными кадрами соот-

ветственно Штатному расписанию, утверждаемому приказом руководителя обра-

зовательной организации.   

Уровень квалификации работников Школы для каждой занимаемой долж-

ности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. Соответствие уровня квалификации работников Школы ежегодно 

представляется в Отчете самообследования.  

Более того соответствие уровня квалификации работников Школы требова-

ниям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а 

также занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации. 

Аттестация работников Школы на первую или высшую категорию осуществ-

ляется ГУ ЯО Центром оценки и контроля качества образования согласно Порядку 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность. 

Аттестация работников Школы на соответствие занимаемой должности про-

ходит в Школе. Критерии и процедура аттестации представлены в Положении об 

аттестации педагогических работников средней школы №67.  

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность отражает: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и ме-

тодах обучения;  

 сформированность гуманистической позиции, позитивной направ-

ленности на педагогическую деятельность;  

 общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической де-

ятельности, влияющую на успешность педагогического общения и позицию педа-

гога; 

  самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную 

программу, должны быть сформированы основные компетенции, необходимые 

для обеспечения реализации требований Стандарта и успешного достижения обу-

чающимися планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы, в том числе умения:  

 обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной моти-

вации, а также самомотивирования обучающихся;  

 осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помо-

щью современных информационно-поисковых технологий;  
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 разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические 

и дидактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую литера-

туру, рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в 

том числе интернет-ресурсы;  

 выявлять и отражать в основной образовательной программе специ-

фику особых образовательных потребностей (включая региональные, националь-

ные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных де-

тей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

 организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проект-

ную деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;  

 реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучаю-

щихся в соответствии с требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой 

и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление 

комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи;  

 использование стандартизированных и нестандартизированных ра-

бот;  

 проведение интерпретации результатов достижений обучающихся;  

 использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образова-

тельную программу среднего общего образования, должна обеспечиваться освое-

нием ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагоги-

ческой деятельности не реже чем один раз в три года. 

Повышение квалификации педагогические работники школы проходят на 

различных специализированных курсах повышения квалификации в очном, очно-

заочном, дистанционном режиме. 

Мониторинг требований к кадровым условиям реализации ООП  и резуль-

татов педагогического труда проходит в рамках ВСОКО, результаты которого от-

ражаются в ежегодном Отчете самообследования. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образователь-

ной программы среднего общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организа-

ции, обеспечивают исполнение требований федеральных государственных обра-

зовательных стандартов среднего общего образования к психолого-педагогиче-

ским условиям реализации основной образовательной программы среднего об-

щего образования, в частности:  
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1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации образо-

вательной деятельности при реализации образовательных программ начального 

образования, основного общего и среднего общего образования;  

2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям организации с учетом специфики их возрастного психофизиологиче-

ского развития, включая особенности адаптации к социальной среде;  

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности ра-

ботников организации и родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся;  

4) вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса  

5) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения  

6) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участни-

ков образовательного процесса (профилактику формирования у обучающихся де-

виантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности и другие виды 

профилактики, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развива-

ющая работа, просвещение, экспертиза).  

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы среднего общего образования осуществляется квалифици-

рованными специалистами:  

− педагогом-психологом (2);  

− социальным педагогом (1).  

Цель психолого-педагогического сопровождения - создание социально – пси-

хологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

В процессе реализации основной образовательной программы среднего об-

щего образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педа-

гогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством 

системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих решение 

следующих задач:  

− формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;  

− сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся;  

− поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

− формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

− дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;  

− мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, под-

держка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ;  

− создание условий для последующего профессионального самоопределе-

ния;  

− формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  
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− поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

− формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде;  

− развитие психологической культуры в области использования ИКТ;  

− В процессе реализации основной образовательной программы осуществля-

ется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе:  

− обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы среднего 

общего образования, развитии и социальной адаптации;  

− обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных;  

− обучающихся с ОВЗ;  

− педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образова-

тельной организации, обеспечивающих реализацию программы среднего общего 

образования;  

− В процессе реализации основной образовательной программы использу-

ются такие формы психолого-педагогического сопровождения как:  

− диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучаю-

щегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уро-

вень образования и в конце каждого учебного года;  

− консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учите-

лем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией об-

разовательной организации;  

− профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекци-

онная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.3.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

должны33: 

 обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования;  

 обеспечивать организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, возможность исполнения требований Стандарта;  

 обеспечивать реализацию обязательной части основной образователь-

ной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность;  

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы, а также механизм их формирования. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

                                                           
33 П. 23 ФГОС СОО 
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нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогиче-

ским работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных назван-

ным Федеральным законом особенностей организации и осуществления образова-

тельной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на од-

ного обучающегося. 

Нормативы, определяются органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования, регламентируются  Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22 сентября 2015 г. N 1040 "Об утверждении Общих требованийкопре-

делениюнормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при рас-

чете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением", а также  

Постановлением Правительства Ярославской области от 22 января 2014 года N 30-

п (с учетом изменений). 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых 

для реализации основной образовательной программы среднего общего образова-

ния, а также механизм их формирования. 

Региональные нормативы бюджетного финансирования на реализацию ос-

новной образовательной программы в общеобразовательных организациях на од-

ного обучающегося в год утверждаются законом Ярославской области, финансовые 

средства на обеспечение расходов на реализацию основной образовательной про-

граммы предусматриваются в областном бюджете на очередной финансовый год 

и на плановый период. Расчет региональных нормативов бюджетного финансиро-

вания общеобразовательных организаций производится в соответствии с данным 

разделом Методических рекомендаций исходя из действующих размеров долж-

ностных окладов, устанавливаемых постановлением Правительства области, а 

также расходов на материальное обеспечение с учетом определяемого в установ-

ленном порядке уровня инфляции.  

Размер субсидии определяется из расчета норматива бюджетного финанси-

рования на одного обучающегося в год и объема муниципального задания (коли-

чества обучающихся). Нормативы определяются по следующим направлениям: 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
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Направления финансирования 
Определение нормативных затрат на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг в сфере образования 

направленность (профиль) образо-
вательных программ  

в расчете на одного обучающегося по каждому уровню об-
разования в соответствии с заявленными профилями 
ФГОС 

формы обучения в расчете на одного обучающегося по каждому уровню об-
разования в соответствии с ФГОС по очной форме обуче-
ния 

сетевая форма реализации образова-
тельных программ 

при наличии сетевой формы реализации образовательных 
программ, образовательных технологий 

внеурочная деятельность расчетная учебная нагрузка внеурочной деятельности рас-
считана для обучающихся общеобразовательных организа-
ций, реализующих федеральный государственный образо-
вательный стандарт основного общего образования, феде-
ральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, и составляет 6 учебных ча-
сов в неделю. 

специальные условия получения об-
разования обучающимися с ОВЗ 

для создания специальных условий получения образова-
ния обучающимися с ограниченными возможностями здо-
ровья в расчете на одного обучающегося  
для организации индивидуального обучение на дому по 
программам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования осуществляется общеобразова-
тельной организацией в отношении обучающихся, кото-
рым по состоянию здоровья в соответствии с заключением 
лечебно-профилактического учреждения рекомендовано 
обучение на дому согласно предоставленным документам. 

дополнительное профессиональное 
образование педагогическим работ-
никам, 

для обеспечения дополнительного профессионального об-
разования педагогическим работникам согласно штатному 
расписанию и программы профессионального образова-
ния школы и КПК 

безопасные условия обучения и вос-
питания, охраны здоровья обучаю-
щихся 

Для обеспечения реализации 41 статьи 273-ФЗ безопасные 
условия обучения и воспитания, охраны здоровья обучаю-
щихся 

 

(Приложение ежегодные ПФХД, муниципальное задание, расчет суммы 

по нормативу бюджетного финансирования по средней школе № 67 ) 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы должны обеспечивать34: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требо-

ваний к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основ-

ной образовательной программы;  

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требова-

ния к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

                                                           
34 П.24 ФГОС СОО 
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размещению и архитектурным особенностям здания организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, 

средствам обучения, учебному оборудованию); 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены);  

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учи-

тельской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической раз-

грузки; административных кабинетов (помещений); помещений для питания обу-

чающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транс-

портное обеспечение обслуживания обучающихся);  

 строительных норм и правил;  

 требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 требований к транспортному обслуживанию обучающихся;  

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических средств, организации дорожного движения в местах располо-

жения общеобразовательных организаций; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных соору-

жений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразова-

тельные организациях; 

 установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность). 

Здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и 

размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, актив-

ной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, 

их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государ-

ственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечи-

вают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Средняя школа № 67, осуществляющая образовательную деятельность по реа-

лизации основной образовательной программе, обеспечивает необходимые усло-

вия для образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей), 

административной и хозяйственной деятельности: 
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Условия Наличие Соответ-
ствие 

Обосно-
вание  

Обеспечивает возмож-
ность 

учебные каби-
неты с автоматизиро-
ванными рабочими 
местами обучаю-
щихся и педагогиче-
ских работников 

3 комппь-
ютерных  

класса 

соответ-
ствует 

 реализация индивиду-
альных учебных планов 
обучающихся, осу-
ществления самостоя-
тельной познаватель-
ной деятельности обу-
чающихся 

помещения для заня-
тий учебно-исследо-
вательской и проект-
ной деятельностью, 
моделированием и 
техническим творче-
ством (лаборатории 
и мастерские), музы-
кой и изобразитель-
ным искусством, а 
также другими учеб-
ными курсами и кур-
сами внеурочной де-
ятельности по вы-
бору обучающихся 

имеется соответ-
ствует 

 включение обучаю-
щихся в проектную и 
учебно-исследователь-
скую деятельность, про-
ведения наблюдений и 
экспериментов, веще-
ственных и виртуально-
наглядных моделей и 
коллекций основных 
математических и есте-
ственнонаучных объек-
тов и явлений; 
художественного твор-
чества с использова-
нием современных ин-
струментов и техноло-
гий, реализации худо-
жественно-оформитель-
ских и издательских 
проектов; 
проектирования и орга-
низации индивидуаль-
ной и групповой дея-
тельности, организации 
своего времени с ис-
пользованием ИКТ; 
планирование образо-
вательной деятельно-
сти, фиксирования ее 
реализации в целом и 
на отдельных этапах; 
выявления и фиксиро-
вания динамики проме-
жуточных и итоговых 
результатов; 
выпуска школьных пе-
чатных изданий, ра-
боты школьного сайта; 
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цеха и мастерские в 
соответствии с про-
филями обучения, 
обеспечивающие 
условия труда в соот-
ветствии с сани-
тарно-эпидемиоло-
гическими требова-
ниями к безопасно-
сти условий труда 
работников, не до-
стигших 18-летнего 
возраста; 

0  Соци-
ально-
экономи-
ческий 
профиль 

создания материальных 
и информационных 
объектов с использова-
нием ручных инстру-
ментов и электроин-
струментов, применяе-
мых в избранных для 
изучения распростра-
ненных технологиях 
(индустриальных, сель-
скохозяйственных, тех-
нологий ведения дома, 
информационных и 
коммуникационных 
технологиях); 
развития личного 
опыта применения уни-
версальных учебных 
действий в экологиче-
ски ориентированной 
социальной деятельно-
сти, экологического 
мышления и экологиче-
ской культуры; 
проектирования и кон-
струирования, в том 
числе моделей с цифро-
вым управлением и об-
ратной связью, с ис-
пользованием кон-
структоров, управления 
объектами; программи-
рования; 

информационно-
библиотечные цен-
тры с рабочими зо-
нами, оборудован-
ными читальными 
залами и книгохра-
нилищами, обеспе-
чивающими сохран-
ность книжного 
фонда, медиатекой 

1 школь-
ная биб-
лиотека 

соответ-
ствует 

Созда-
ние ИБЦ 
2019-20 
у.г 

наблюдения, нагляд-
ного представления и 
анализа данных; ис-
пользования цифровых 
планов и карт, спутни-
ковых изображений; 
размещения продуктов 
познавательной, 
учебно-исследователь-
ской и проектной дея-
тельности обучаю-
щихся в информаци-
онно-образовательной 
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среде организации, осу-
ществляющей образова-
тельную деятельность; 
обеспечения доступа в 
школьной библиотеке к 
информационным ре-
сурсам Интернета, 
учебной и художествен-
ной литературе, коллек-
циям медиа-ресурсов на 
электронных носите-
лях, к множительной 
технике для тиражиро-
вания учебных и мето-
дических тексто-графи-
ческих и аудиовидеома-
териалов, результатов 
творческой, научно-ис-
следовательской и про-
ектной деятельности 
обучающихся; 

актовые, спортивные 
и хореографические 
залы, спортивные со-
оружения (ком-
плексы, залы, бас-
сейны, стадионы, 
спортивные пло-
щадки, тиры, осна-
щенные игровым, 
спортивным обору-
дованием и инвента-
рем), автогородки 

4 Ча-
стично 
соответ-
ствует 

Ремонт 
актового 
зала по 
про-
грамме 
«Решаем 
вместе» 
2019 г 
Ремонт 
боль-
шогос-
портив-
ного зала 
2020 г 

физического развития, 
систематических заня-
тий физической культу-
рой и спортом, участия 
в физкультурно-спор-
тивных и оздоровитель-
ных мероприятиях; 
исполнения, сочинения 
и аранжировки музы-
кальных произведений 
с применением тради-
ционных народных и 
современных инстру-
ментов и цифровых тех-
нологий; 
занятий по изучению 
правил дорожного дви-
жения с использова-
нием игр, оборудова-
ния, а также компью-
терных технологий; 
проведения массовых 
мероприятий, собра-
ний, представлений; до-
суга и общения обучаю-
щихся, группового про-
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смотра кино- и видео-
материалов, организа-
ции сценической ра-
боты, театрализован-
ных представлений, 
обеспеченных озвучива-
нием, освещением и 
мультимедийным со-
провождением; 

помещения для пи-
тания обучающихся, 
а также для хранения 
и приготовления 
пищи, обеспечиваю-
щие возможность ор-
ганизации качествен-
ного горячего пита-
ния, в том числе го-
рячих завтраков, от-
вечающие сани-
тарно-эпидемиоло-
гическим требова-
ниям к организации 
питания обучаю-
щихся в общеобразо-
вательных организа-
циях и профессио-
нальных образова-
тельных организа-
циях 
 

Столовая 
с обеден-
ным за-

лом  

соответ-
ствует 

Приоб-
ретение 
новой 
мебели в 
столо-
вую 

организации качествен-
ного горячего питания,   
 

помещения меди-
цинского назначе-
ния, отвечающие са-
нитарно-эпидемио-
логическим требова-
ниям к организа-
циям, осуществляю-
щим медицинскую 
деятельность 

Кабинет 
врача и 

процедур-
ный каби-

нет 

соответ-
ствует 

 организации качествен-
ного медицинского об-
служивания 

административные и 
иные помещения, 
оснащенные обору-
дованием, в том 
числе для организа-
ции учебной дея-
тельности с детьми-
инвалидами и 

0  Отсут-
ствие де-

тей с 
ОВЗ 

организации отдыха 
обучающихся и педаго-
гических работников. 
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детьми с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья 

гардеробы, санузлы, 
места личной гиги-
ены 

имеется соответ-
ствует 

  

участок (террито-
рию) с необходимым 
набором оборудо-
ванных зон 

имеется соответ-
ствует 

  

полные комплекты 
технического осна-
щения и оборудова-
ния, включая расход-
ные материалы, обес-
печивающие изуче-
ние учебных предме-
тов, курсов и курсов 
внеурочной деятель-
ности в соответствии 
с планами и планами 
внеурочной деятель-
ности 

имеется соответ-
ствует 

2019-
2021 

Модер-
низация 
парка 
компью-
терной 
техники 
(по мере 
поступ-
ления 
финан-
сирова-
ния 

 

мебель, и офисное 
оснащение, хозяй-
ственный инвентарь 

имеется соответ-
ствует 

  

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 
обеспечивает возможность: 

Условия № кабинетов 

реализации индивидуальных учебных планов обучаю-
щихся, осуществления самостоятельной познаватель-
ной деятельности обучающихся; 

7-13, 15-21, 32-45 

включения обучающихся в проектную и учебно-иссле-
довательскую деятельность, проведения наблюдений и 
экспериментов, в том числе с использованием учебного 
лабораторного оборудования цифрового (электрон-
ного) и традиционного измерения, виртуальных лабо-
раторий, вещественных и виртуально-наглядных моде-
лей и коллекций основных математических и есте-
ственно-научных объектов и явлений 

8, 16, 20,21, 32-34, 42,45 
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художественного творчества с использованием совре-
менных инструментов и технологий, реализации худо-
жественно-оформительских и издательских проектов 

10, 21, 33 

создания материальных и информационных объектов 
с использованием ручных инструментов и электроин-
струментов, применяемых в избранных для изучения 
распространенных технологиях (индустриальных, 
сельскохозяйственных, технологий ведения дома, ин-
формационных и коммуникационных технологиях) 

12, 13 

развития личного опыта применения универсальных 
учебных действий в экологически ориентированной 
социальной деятельности, экологического мышления и 
экологической культуры 

8, 18 

проектирования и конструирования, в том числе моде-
лей с цифровым управлением и обратной связью, с ис-
пользованием конструкторов, управления объектами; 
программированиянаблюдения, наглядного представ-
ления и анализа данных 

16,21,32,33,45 

использования цифровых планов и карт, спутниковых 
изображений 

 

физического развития, систематических занятий физи-
ческой культурой и спортом, участия в физкультурно-
спортивных и оздоровительных мероприятиях 

Спортзал, малый спорт-
зал 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 
произведений с применением традиционных народ-
ных и современных инструментов и цифровых техно-
логий 

10, 33, актовый зал 

занятий по изучению правил дорожного движения с 
использованием игр, оборудования, а также компью-
терных технологий 

7 

размещения продуктов познавательной, учебно-иссле-
довательской и проектной деятельности обучающихся 
в информационно-образовательной среде организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность 

21, 32, 33 

проектирования и организации индивидуальной и 
групповой деятельности, организации своего времени 
с использованием ИКТ планирование образовательной 
деятельности, фиксирования её реализации в целом и 
на отдельных этапах; выявления и фиксирования ди-
намики промежуточных и итоговых результатов 

21, 32, 33 
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обеспечения доступа в школьной библиотеке к инфор-
мационным ресурсам Интернета, учебной и художе-
ственной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, к множительной технике для 
тиражирования учебных и методических тексто-гра-
фических и аудиовидеоматериалов, результатов твор-
ческой, научно-исследовательской и проектной дея-
тельности обучающихся 

Школьная библиотека 

проведения массовых мероприятий, собраний, пред-
ставлений; досуга и общения обучающихся, группо-
вого просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представле-
ний, обеспеченных озвучиванием, освещением и муль-
тимедийным сопровождением 

8, 15, актовый зал 

выпуска школьных печатных изданий, работы школь-
ного сайта 

33 

организации качественного горячего питания, меди-
цинского обслуживания и отдыха обучающихся и пе-
дагогических работников 

Столовая с обеденным 
залом и медкабинет 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образователь-
ной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образова-
тельной программы обеспечиваются современной информационно-образователь-
ной средой. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, включает:  

 

Ресурсы Име-

ется  

Не име-

ется 

Обоснование измене-

ний 

комплекс информационных образо-
вательных ресурсов, в том числе 
цифровые образовательные ресурсы 

+  2019-2020 
Обновление ЭОР и 
ЦОР 

совокупность технологических 
средств ИКТ: компьютеры, иное ин-
формационное оборудование, ком-
муникационные каналы 

+  Обновление парка 
ПК (по мере финан-
сирования) 

систему современных педагогиче-
ских технологий, обеспечивающих 
обучение в современной информа-
ционно-образовательной среде 

+  Повышение ИКТ-
компетентностей пе-
дагогов,  
Оптимизация ИОС 
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Информационно-образовательная среда организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность обеспечивает: 

 Име-

ется 

Не име-

ется 

Обоснование измене-

ний 

информационно-методическая под-
держка образовательной деятельно-
сти 

+  2019-2020 
Разработка системы 
фиксации результа-
тов образовательной 
деятельности 

планирование образовательной дея-
тельности и её ресурсное обеспече-
ние 

+   

проектирование и организация ин-
дивидуальной и групповой деятель-
ности 

+   

мониторинг и фиксация хода и ре-
зультатов образовательной деятель-
ности 

+   

мониторинг здоровья обучающихся +   

современные процедуры создания, 
поиска, сбора, анализа, обработки, 
хранения и представления инфор-
мации 

+   

дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательных отно-
шений; (обучающихся, их родите-
лей (законных представителей), пе-
дагогических работников, органов, 
осуществляющих управление в 
сфере образования, общественно-
сти), в том числе с применением ди-
станционных образовательных тех-
нологий 

+   

дистанционное взаимодействие ор-
ганизации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность с дру-
гими образовательными организа-
циями, учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, 
службами занятости населения, 
обеспечения безопасности жизнеде-
ятельности 

+   

Эффективное использование информационно-образовательной среды обес-
печивается компетентностью работников организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность в решении профессиональных задач с применением ИКТ, 
а также и наличием службы поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки 
применения ИКТ является функцией учредителя организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
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Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, включает: комплекс информационных образователь-
ных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы; совокупность тех-
нологических средств ИКТ: 

Ресурсы Име-

ется 

(коли-

чество) 

Не име-

ется 

Обоснование изменений 

компьютеры 75   

иное информационное обо-

рудование 

18   

коммуникационные каналы 2   

систему современных педа-

гогических технологий, 

обеспечивающих обучение 

в современной информаци-

онно-образовательной 

среде 

+  Изучение новых технологий 

Эффективное использование информационно-образовательной среды пред-
полагает компетентность работников организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а 
также наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки при-
менения ИКТ является функцией учредителя организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы включает характеристику оснащения 

Ресурсы Имеется 

 

Не 

име-

ется 

Обоснование изме-

нений 

информационно-

библиотечного 

центра 

 + Создание ИБЦ 

2019-2021 

читального зала 1 +  

учебных кабинетов 

и лабораторий 

30   

административных 

помещений 

4    

школьного сервера 4   
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школьного сайта https://school67.edu.yar.ru/  Пополнение по 

мере необходимо-

сти 

внутренней (ло-

кальной) сети 

+  Оптимизация  сети 

2019-2020 гг 

Разработка внутрен-

него портала обра-

зовательной органи-

зации 

2019-2021 

внешней (в том 

числе глобальной) 

сети 

+   

Школьная образо-
вательная плат-
форма 

Sn67.h1n.ru   

 

и направлено на создание широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реа-
лизацией основной образовательной программы, достижением планируемых ре-
зультатов,организацией образовательной деятельности и условиями её осуществ-
ления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основ-
ной образовательной программы включает: 

Ресурсы Имеется 

 

Не име-

ется 

Обоснование 

изменений 

информационную поддержку деятель-
ности обучающихся и педагогических 
работников на основе современных ин-
формационных технологий в области 
библиотечных услуг: 

 создание и ведение электронных 
каталогов и полнотекстовых баз 
данных,  

 поиск документов по любому кри-
терию,  

 доступ к электронным учебным ма-
териалам и образовательным ре-
сурсам Интернета) 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

  

укомплектованность учебниками 12276 

экз. 

  

учебно-методической литературой и ма-
териалами по всем учебным предметам 

+  Приобретение 

учебников из 

https://school67.edu.yar.ru/
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основной образовательной программы 
среднего общего образования на опреде-
ленных учредителем организации, осу-
ществляющей образовательную деятель-
ность, языках обучения и воспитания. 

ФМО (по необ-

ходимости) 

Фонд дополнительной литературы: 

 отечественная  

 зарубежная 

 классическая  

 современная художественная лите-
ратура 

 научно-популярная и научно-тех-
ническую литературу 

 издания по изобразительному ис-
кусству, музыке, физической куль-
туре и спорту, экологии, правилам 
безопасного поведения на дорогах; 

 справочно-библиографические и 
периодические издания;  

 собрание словарей;  

 литература по социальному и про-
фессиональному самоопределе-
нию обучающихся. 

+  Приобретение 

дополнитель-

ной литера-

туры (по за-

явке) 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 
определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточ-
ного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 
каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана ос-
новной образовательной программы среднего общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учеб-
ного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каж-
дого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формиру-
емую участниками образовательных отношений, учебного плана основной образо-
вательной программы среднего общего образования. 

Введение ФГОС СОО предполагает постоянный контроль условий реализа-
ции основной образовательной программы среднего общего образования с целью 
приведения ее в соответствие с требованиями ФГОС СОО на основе: 

-выявления проблемных зон и установления необходимых изменений;  
-проведения постоянного анализа имеющихся условий и ресурсов для приве-

дения их в соответствие требованиям ФГОС СОО; 
-разработки механизмов мониторинга и коррекции выполнения этапов до-

рожной карты создания требуемых стандартом условий. 
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3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
основной образовательной программы образовательной организации является со-
здание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позво-
ляющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую лич-
ность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответствен-
ную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 
организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с дру-
гими субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, 
обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации.  

Одним из механизмов повышения качества образования является система гос-
ударственно-общественного управления, характерными чертами которой явля-
ются совместная деятельность государственных и общественных структурно 
управлению образовательными организациями; процедура принятия решений, 
которая включает обязательное согласование проектов решений с представите-
лями общественности; делегирование части властных полномочий органов управ-
ления образованием структурам, представляющим интересы определенных групп 
общественности; разработка механизмов (способов) разрешения возникающих 
противоречий и конфликтов между  государственными и общественными струк-
турами управления. В связи с этим к формированию системы условий могут быть 
привлечены различные участники образовательных отношений.  

В средней школе № 67 действуют следующие органы государственно-обще-
ственного управления - Общее собрание работников школы, Педагогический со-
вет, Совет родителей и Совет старшеклассников. 

Механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий являются: 

 годовой план; 

 самообследование; 

 статистические отчёты (ОО-1, ОО-2, сведения о персонале ОО, типовые и 
цифровые услуги в ОО 

 эффективный контракт 

 показатели эффективности ОО 

 сетевой график (дорожная карта) создания необходимой системы условий; 

 мониторинг, оценка и коррекция реализации промежуточных этапов разра-
ботанного графика (дорожной карты). 

 анализ результатов ВШК. 
 
Приложение - Дорожная карта по обеспечению введения Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования  
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3.3.7. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необ-
ходимой системы условий 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

1. Нормативное обеспечение реализации ООП СОО 

1.1 Внесение необходимых изменений и утвер-
ждение ООП СОО средней школы № 67 

Августовский 

педсовет 

Директор, 

заместители 
директора 

1.2 Внесение изменений в локальные акты с 

учётом требований к условиям реализации 
ООП СОО 

В течение 

учебного года 

Директор, 

заместители 
директора 

1.3 Разработка рабочих программ учебных 

предметов и внеурочной деятельно-

сти, их согласование и утверждение. 

Ежегодно Директор, заме-

стители дирек-

тора по УВР, 
рабочая группа 

1.4 Приведение должностных инструкций 
работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГСО СОО 

По мере 

необходимости 

Директор  

1.5 Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образователь-

ном процессе в соответствии с ООП 

СОО, на основе утверждённого федераль-

ного перечня учебников 

Ежегодно 

(февраль) 

Зам. директора 

по УВР, руково-

дители МО, биб-

лиотекарь 

1.6 Утверждение Учебного плана. Ежегодно 
(август) 

Зам. директора 
по 

УВР 

2. Организационное обеспечение реализации ООП СОО 

2.1 Корректировка образовательных программ 

начального общего образования 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР, педагоги 

2.2 Работа по реализации ООП СОО В течение 

учебного 
года 

Зам. директора 

по УВР, руково-

дитель 
МО 

2.3 Обеспечение контроля процессов реализа-

ции ООП СОО 

В течение 

учебного 
года 

Зам. директора 

по УВР 

2.4 Размещение на сайте информации 
по вопросам реализации ООП 

СОО 

В течение 

учебного года 

Администрация, 

ответственный за 

ведение сайта 
лицея 

    

3. Кадровое обеспечение реализации ООП СОО 

3.1 Обеспечение своевременного повышения 

квалификации учителей 

В течение 
учебного года 

Заместитель 

директора 
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3.2 Организация работу по оказанию помощи 
учителям, в том числе молодым специа-

листам, по реализации ООП СОО 

В течение 
учебного года 

Зам. директора 
по УВР, руково-

дитель МО 

3.3 Обеспечение социального сопровождения 

учителей, способствование развитию 

культуры и обобщение педагогического 

опыта (участие в конкурсах, конферен-

циях, семинарах) 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР, руково-

дитель МО 

4. Информационное сопровождение реализации ООП НОО 

4.1 Осуществление информационного сопровож-

дение учебного процесса в соответствии с 

ООП СОО 

В течение 

учебного года 

Директор, ответ-

ственный за веде-

ние сайта 
школы 

4.2 Изучение, накопление и внедрение в педаго-
гическую практику методик, 

технологий деятельностного типа 

В течение 
учебного 

года 

Педагоги 

5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

5.1 Анализ материально-технического обеспече-

ния в соответствии с требованиями 
ФГОС СОО 

Ежегодно 

(апрель) 

Зам. директора 

по АХЧ 

5.2 Укрепление материально- технической базы 

лицея в соответствии с требованиями 

ФГОС 
СОО 

В течение 

учебного 
года 

Зам. директора 

по АХЧ 

 

 

3.3.8. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-
ствии с основной образовательной программой среднего общего образо-
вания 
Образовательной организацией определяются все необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации основ-
ной образовательной программы среднего общего образования в соответствие с 
требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП школы базируется на результатах прове-
денной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов ре-
ализации 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 отно-
шений; 

– 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; 
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– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой си-
стемы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 
3.3.9. Контроль за состоянием системы условий 

 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится 

путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 
Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 
материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обес-
печение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 
условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки используется 
определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образова-
тельных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, профес-
сиональной деятельности специалистов образовательной организации. 

 
 
 


