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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Название 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 г. Нижнеудинск»   

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 

443/16 от 10.10.16. Срок действия лицензии: бессрочно. Серия 

76Л02 № 0001224.     

Свидетельство о государственной аккредитации: 

регистрационный номер 3112 от 14 декабря 2015 г. 

Общая 

характеристика 

«Средняя общеобразовательная школа № 11 г. Нижнеудинск»   

является общеобразовательной школой. В «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 г. Нижнеудинск»   

созданы условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми- 

инвалидами. 

Нормативно-правовая 

база, обеспечивающая 

реализацию основной 

образовательной 

программы 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (ФЗ-№ 273от 29.12.2012, с 

изменениями от  24.03.2021 г. № 51 ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон об образовании в РФ»); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»( 

в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, 

 от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613, ред. от 11.12.2020) 

"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.02.2011 N 19644); 

 Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 22.05.2019) "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с 

"СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993); 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
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распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)" 

Примерная основная образовательная программа, одобренная 

решением ФУМО (протокол от 28 июня 2016 г №2/16-з) Устав 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 г. Нижнеудинск»   

 

Цели реализации 

основной 

образовательной 

программы 

 становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности и уникальности, осознание собственной 

индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: 

компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития 

и состоянием здоровья. 

Задачи реализации 

программы 
 формирование российской гражданской идентичности 

обучающихся;  

 сохранение и развитие культурного разнообразия и 

языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения 

качественного среднего общего образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне 

среднего общего образования в объеме основной 

образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный 

план (учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные 

планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне), а также внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся, их самоидентификации посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного 

выбора профессии, понимание значения профессиональной 

деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 
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 обеспечение преемственности основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, профессионального образования;  

 развитие государственно-общественного управления в 

образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы, 

деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

 создание условий для развития и самореализации 

обучающихся, для формирования здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

 создание условий для развития и самореализации 

обучающихся, для формирования здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

Принципы и подходы к 

формированию 

Программы 

 

Методологической основой Стандарта является системно-

деятельностный подход, который обеспечивает:  

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию;  

 проектирование и конструирование развивающей 

образовательной среды организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

  активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся; 

  построение образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

 Стандарт является основой для: 

 разработки примерных основных образовательных 

программ среднего общего образования; 

  разработки программ учебных предметов, курсов, учебной 

литературы, контрольно-измерительных материалов; 

организации образовательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

реализующих основную образовательную программу, 

независимо от их организационно-правовых форм и 

подчиненности; разработки нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

реализующих основную образовательную программу, 

формирования государственного (муниципального) задания 

для образовательного учреждения; 

  осуществления контроля и надзора за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в области 

образования; 

  проведения государственной итоговой и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

  построения системы внутреннего мониторинга качества 

образования в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 
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  организации деятельности работы методических служб; 

аттестации педагогических работников; 

  организации подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации работников 

образования. 

ООП СОО МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 

г. Нижнеудинск» разрабатывается с учётом принципов: 

 преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего, профессионального образования, который 

может быть реализован как через содержание, так и через 

формы, средства, технологии, методы и приемы работы 

педагогического коллектива школы; 

 индивидуально-дифференцированного подхода, который  

позволяет создать оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого обучающегося 

школы. 

Общая характеристика 

программы: 
 Образовательная программа среднего общего образования 

состоит из трёх разделов: целевой, содержательный и 

организационный.  

o Целевой раздел определяет общее назначение, цели, 

задачи, планируемые результаты реализации 

основной образовательной программы, а также 

способы определения достижения этих целей и 

результатов и включать: пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы; систему 

оценки результатов освоения основной 

образовательной программы.  

o Содержательный раздел определяет общее 

содержание среднего общего образования и 

включать образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: программу развития универсальных учебных 

действий при получении среднего общего 

образования, включающую формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности; рабочую 

программу воспитания.  Данная программа 

направлена на приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми; программу 

коррекционной работы, включающую организацию 
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работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами.  

o Организационный раздел определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также 

механизмы реализации основной образовательной 

программы. Организационный раздел включает: 

учебный план среднего общего образования как один 

из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы; план внеурочной 

деятельности, календарный учебный график, 

календарный план воспитательной работы; систему 

условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями 

Стандарта.  

 Основная образовательная программа содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 

60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся в основной образовательной программе 

предусматриваются: учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; внеурочная деятельность.  

Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы, ее структуре и условиям реализации учитывают 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при 

получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость 

данного уровня общего образования для продолжения обучения 

в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, профессиональной деятельности и успешной 

социализации.  

Сроки реализации 

программы 

2 года (10-11 классы) 

Механизм 

рассмотрения, 

утверждения основной 

образовательной 

программы и внесения 

изменений 

ООП СОО рассматривается на заседании педагогического 

совета и утверждается директором ОУ. Изменения в ООП СОО 

вносятся на основании решения педагогического совета по 

необходимости и утверждаются приказом директора ОУ. 

 

Портрет выпускника школы: 

Выпускник средней школы, получающий аттестат о среднем  общем образовании,    

это молодой  человек любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; осознающий и принимающий традиционные ценности 

семьи, российского гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе  Отечества; креативный и 
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критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность 

образования и науки, труда и творчества для человека и общества; владеющий основами 

научных методов познания окружающего мира; мотивированный на творчество и 

инновационную деятельность; готовый к сотрудничеству, способный осуществлять 

учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность; 

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; осознанно выполняющий и 

пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни; подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; мотивированный на образование 

и самообразование в течение всей своей жизни.  

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности: 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ; 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение 

учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется универсальным 

профилем обучения. Вариативность в распределении часов на отдельные элементы 

внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11 г. Нижнеудинск» 

  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы обеспечивают связь между требованиями стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП СОО; являются 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, программы 

развития УУД, воспитания и социализации, а также системы оценки качества освокения 

обучающимися ООП СОО в соответствии  требованиями стандарта.  

 Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 
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цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме;  

 Метапредметные: освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

 Предметные: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО. 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

 2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

 4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
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психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к 

социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей 

коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при 

желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно 

и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием 

специального оборудования; способность к осмыслению и дифференциации картины мира, 

ее временно-пространственной организации; способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование умения 

следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных 

бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; знание 

своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
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 8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД): 

коммуникативные, регулятивные, познавательные.  
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Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками 

УУД

Регулятивные

УУД

-умение самостоятельно 
определять цели 

деятельности и составлять 
планы деятельности; 

самостоятельно 
осуществлять, 

контролировать и 
корректировать 

деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для 
достижения поставленных 
целей и реализации планов 

деятельности; выбирать 
успешные стратегии в 
различных ситуациях;

-умение определять 
назначение и функции 
различных социальных 

институтов;

-умение самостоятельно 
оценивать и принимать 
решения, определяющие 
стратегию поведения, с 
учётом гражданских и 

нравственных ценностей;

-владение навыками 
познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых 
действий и  мыслительных  
процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 
знания и незнания, новых 
познавательных задач и 
средств их достижения.

Коммуникативные

УУД

-умение продуктивно 
общаться и 

взаимодействовать в 
процессе совместной 

деятельности, учитывать 
позиции других участников 
деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;

-владение языковыми 
средствами -умение ясно , 
логично и точно излагать 

свою точку зрения, 
использовать адекватные 

языковые средства;

Познавательные

УУД

-владение навыками 
познавательной, учебно-

исследовательской и 
проектной деятельности, 

навыками разрешения 
проблем; способность и 

готовность к 
самостоятельному поиску 

методов решения 
практических задач, 

применению различных 
методов познания;

-готовность и способность к 
самостоятельнойинформацио

нно-познавательной 
деятельности, владение 
навыками получения 

необходимой информации из 
словарей разных типов, 

умение ориентироваться в 
различных источниках 

информации, критически 
оценивать и 

интерпретировать  
информацию, получаемую из 

различных источников;

- умение использовать 
средства информационных и 

коммуникационных 
технологий в решении 

когнитивных, 
коммуникативных и 

организационных задач с 
соблюдением требований 

эргономики,  ТБ, гигиены, 
ресурсосбережения, 

правовых и этических 6норм, 
норм информационной 

безопасности.
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определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 

устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: способность 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; овладение умением 

определять наиболее эффективные способы достижения результата при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; овладение умением 

выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; овладение умением 

оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при 

организующей помощи тьютора; овладение умением адекватно реагировать в стандартной 

ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; овладение умением активного использования знаково-

символических средств для представления информации об изучаемых объектах и 

процессах, различных схем решения учебных и практических задач при организующей 

помощи педагога-психолога и тьютора; способность самостоятельно обратиться к 

педагогическому работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных 

затруднений в решении какого-либо вопроса; способность самостоятельно действовать в 

соответствии с заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, 

критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных 

источников. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО различают 

результаты четырех видов:  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

 Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 
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 Предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник 

получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела 

«Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела 

«Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но 

при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся.  

 

 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

Результаты 
освоения

ООП СОО

Выпускник 

научится

Базовый 
уровень

Выпускник 
получит 

возможность 
научится

Базовый 
уровень

Выпускник 
научится

Углублённый 
уровень

Выпускник 
получит 

возможность 
научится

Углублённый 
уровень

Результаты базового уровня - 

ориентированы на общую 

функциональную грамотность.  

Результаты углубленного уровня 

ориентированы на получение 

компетентностей для последующей 

профессиональной деятельности как в 

рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях. 

 понимание предмета, ключевых вопросов 

и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что 

обеспечивается не за счет заучивания 

определений и правил, а посредством 

моделирования и постановки проблемных 

вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

 умение решать основные практические 

задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной 

предметной области; 

 осознание рамок изучаемой предметной 

области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с 

некоторыми другими областями знания.  

 

 овладение ключевыми понятиями и 

закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, 

распознавание соответствующих им 

признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к 

изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области;  

 умение решать, как некоторые 

практические, так и основные 

теоретические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария 

данной предметной области; 

 наличие представлений о данной 

предметной области как целостной 

теории (совокупности теорий), об 

основных связях с иными смежными 

областями знаний.  
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метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы. 

Русский язык 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов; 

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

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

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

• соблюдать культуру публичной речи; 

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

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

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 
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• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

• рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

• анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 

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

выразительности русского языка); 

• отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 
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• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

• оценивать стилистические ресурсы языка; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

• выделять и описывать социальные функции русского языка; 

• проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

• анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

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

• проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

• проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

• критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

• выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

• осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

• использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

• проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

• редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

• определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

 

Литература 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

• в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 
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o обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

o использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

o давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их 

развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения; 

o анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

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

o определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

o анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, 

выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

o анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 

• осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

• анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

• анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

• анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
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• о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

• о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

• об историко-культурном подходе в литературоведении; 

• об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

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

• имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

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

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

• в устной и письменной форме анализировать: 

o конкретные произведения с использованием различных научных методов, 

методик и практик чтения; 

o конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства 

(театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, 

педагогикой, психологией и др.); 

o несколько различных интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный 

текст; 

o ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и 

современном литературном процессе, опираясь на: 

o понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные 

черты направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде 

неизвестном), знание о составе ведущих литературных групп, о литературной 

борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и 

футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

o знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, 

критиков, литературных героев, а также названий самых значительных 

произведений; 

o представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи 

их появления; 

o знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях 

восприятия произведений читателями в исторической динамике; 

• обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи 

и понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

• осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 
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• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и др.).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, 

в том числе в сети Интернет; 

• опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том 

числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

• пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 

• принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, 

дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов 

и статей в специализированных изданиях. 

 

Иностранный язык 

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

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

• Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

• при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

• выражать и аргументировать личную точку зрения; 

• запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

• обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

• Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) 

в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

• передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

• давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

• строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

• Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

• выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
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• Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

• Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

• писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

• письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

• Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

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

Фонетическая сторона речи 

• Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

• владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

• Лексическая сторона речи 

• Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

• распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

Грамматическая сторона речи 

• Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

• употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

• употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); 

• употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 

unless; 

• употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

• употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

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

• употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 
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• употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

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

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

• употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

• использовать косвенную речь; 

• использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

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

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

• употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Pre-

sent Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

• употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

• употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

• согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

• употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

• употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

• употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

• употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и 

наречия, выражающие время; 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

• Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

• Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

• Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

• Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

• Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
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• Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

• Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

• Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

• Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности 

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

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

эквивалент страдательного залога; 

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

• употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

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

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

• употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

• употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

• использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

• Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

• выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

• Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

• формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях; 

• высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами 

и пояснениями; 

• комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

• строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

• Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 
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• детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 

• Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

• использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

• – отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

• Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

• описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  

• делать выписки из иноязычного текста;  

• выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

• строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

 Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

• Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

• четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно 

к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

• Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона речи 

• Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

• узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

• распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

• использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting 

verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 

• Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

• использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

• употреблять в речи все формы страдательного залога; 

• употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

• использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 

• использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

• использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

• употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may); 

• употреблять в речи инверсионные конструкции; 

• употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

• употреблять в речи эллиптические структуры; 

• использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers); 
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• употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 

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

• использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

• использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности 

в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

• Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

• без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

• аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

• Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

• пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 

• делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

• Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной 

тематики. 

Чтение 

• Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

• определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

• прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

• определять замысел автора. 

Письмо 

• Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   

составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

• Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации 

и логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 

• Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

• Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках 

интересующей тематики; 

• использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

• узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию 

по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

• Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также 

наречие nevertheless; 

• распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 
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• распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you 

did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

• использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 

• использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  

/Barely did I hear what he was saying…); 

• употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Contin-

uous, Past Simple, Present Perfect. 

 

История 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

• знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

• определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

• представлять культурное наследие России и других стран;  

• работать с историческими документами;  

• сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

• критически анализировать информацию из различных источников;  

• соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

• использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

• использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

• составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

• работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

• читать легенду исторической карты;  

• владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

• оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

• ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях, и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 

роль России в мировом сообществе; 

• устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

• определять место и время создания исторических документов;  

• проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  
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• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

• понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

• использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

контурную карту; 

• соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

• анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

• обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

• приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

• применять полученные знания при анализе современной политики России; 

• владеть элементами проектной деятельности. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

• характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

• определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

• использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее 

систематизации и представления в различных знаковых системах; 

• определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

• презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

• раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять 

и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

• соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

• обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

• применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

• критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 
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• изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

• объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;  

• самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок; 

• объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

• давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

• анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

• устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

• определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную 

информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

• целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

• знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

• знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

• работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии; 

• исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

• корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

• представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

География 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 
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• определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

• составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

• сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

• сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

• выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

• раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

• выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

• выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

• описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

• решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

• оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

• объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 

• характеризовать географию рынка труда; 

• рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

• анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

• характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

• приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

• определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

• оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

• оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

• оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

• объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

• переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

• составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

• делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

• выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

• давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 
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• понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих 

на безопасность окружающей среды; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

• прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

• оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

• оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

• оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

• оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

• анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

• анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

• выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

• понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

• давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• определять роль современного комплекса географических наук в решении современных 

научных и практических задач; 

• выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

• проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов; 

• прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

• прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников 

информации; 

• использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации; 

• составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных 

систем; 

• создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

• интерпретировать природные, социально-экономические и экологические 

характеристики различных территорий на основе картографической информации; 

• прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 

факторов; 

• анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-

хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

• прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов; 

• анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики 

его изменений; 
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• оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

• понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

• давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды 

и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в 

странах и регионах мира; 

• выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на 

различных иерархических уровнях географического пространства; 

• выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, 

региона, страны; 

• формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодействии 

компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

• моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 

 

Экономика 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 

• Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

• различать свободное и экономическое благо; 

• характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

• выявлять факторы производства; 

• различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

• Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

• принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

• выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

• различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

• приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

• выявлять виды ценных бумаг; 

• определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

• объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

• приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

• объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические 

задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 

• Приводить примеры влияния государства на экономику; 

• выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

• приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

• определять назначение различных видов налогов; 
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• анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 

• выявлять сферы применения показателя ВВП; 

• приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

• приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

• различать факторы, влияющие на экономический рост; 

• приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

• различать сферы применения различных форм денег; 

• определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

• различать виды кредитов и сферу их использования; 

• решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

• объяснять причины неравенства доходов; 

• различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

• приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

• Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

• объяснять назначение международной торговли; 

• обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

• приводить примеры глобализации мировой экономики; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

• определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

• Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

• анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

• применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

• использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических 

проблем; 

• находить информацию по предмету экономической теории из источников различного 

типа; 

• отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

экономической теории. 

Микроэкономика 

• Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

• использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

• грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

• объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 
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• проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

• объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

• выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

• определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

• определять место маркетинга в деятельности организации; 

• определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

• сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

• понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 

• использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

• использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

• выявлять предпринимательские способности; 

• анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного 

типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

• объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

• применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 

• Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для 

решения практических вопросов в учебной деятельности; 

• применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

• объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

• анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

• определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

• на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

• применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

• оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 

• анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного 

типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

• грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

• отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

макроэкономике; 

• использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

• разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных 

ориентиров. 

Международная экономика 

• Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 
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• применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

• использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

• отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

глобальным экономическим проблемам; 

• использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

• определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

• приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

• разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных 

ориентиров, связанных с описанием состояния российской экономики в современном 

мире; 

• анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

• Определять границы применимости методов экономической теории; 

• анализировать проблему альтернативной стоимости; 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

• иллюстрировать примерами факторы производства; 

• характеризовать типы экономических систем; 

• различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

• Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

• строить личный финансовый план; 

• анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

• принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

• анализировать собственное потребительское поведение; 

• определять роль кредита в современной экономике; 

• применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

• объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения; 

• определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение; 

• приводить примеры товаров Гиффена; 

• объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

• объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

• приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

• объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

• различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

• анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

• объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства; 

• объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• сравнивать виды ценных бумаг; 

• анализировать страховые услуги; 
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• определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

• определять место маркетинга в деятельности организации; 

• приводить примеры эффективной рекламы; 

• разрабатывать бизнес-план; 

• сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

• называть цели антимонопольной политики государства; 

• объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

• приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

• Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

• характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

• определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

• указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

• объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

• приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

• приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

• различать сферы применения различных форм денег; 

• определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

• объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

• приводить примеры, как банки делают деньги; 

• приводить примеры различных видов инфляции; 

• находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

• применять способы анализа индекса потребительских цен; 

• характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

• различать виды безработицы; 

• находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

• определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

• приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

• приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

• Объяснять назначение международной торговли; 

• анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

• различать экспорт и импорт; 

• анализировать курсы мировых валют; 

• объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

• различать виды международных расчетов; 

• анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

• объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

• объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

• Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

• анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

• владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

• оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 
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• использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

• анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного 

типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

• Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

• оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

• критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; 

• объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

• применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

• понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

• оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

• рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

• создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

• решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

• грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

• моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

• Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

• владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

• использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач; 

• анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

• оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

• использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 
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• анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

• решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

• грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

• отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников; 

• аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 

• Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

• анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

• оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

• ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 

• создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

• решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

• анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

• использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

• владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

 

Право 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

• выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

• характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

• различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как 

вида социальных норм; 

• различать субъекты и объекты правоотношений; 

• дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

• оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы;  

• оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

• характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 
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• осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению 

прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

• формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

• устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

• называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 

различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

• выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

• описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

• характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

• объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

• характеризовать и классифицировать права человека; 

• объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 

• характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

• характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 

• иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

• иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать 

виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового 

договора; 

• иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

• характеризовать права и обязанности членов семьи; 

• объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

• характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

• раскрывать содержание трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

• иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

• различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения 

к административной ответственности; 

• дифференцировать виды административных наказаний; 

• дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

• выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• различать права и обязанности налогоплательщика; 

• анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; 

• различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

• высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

• различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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• различать предмет и метод правового регулирования; 

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

• различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и 

в рамках других отраслей права; 

• выявлять особенности референдума; 

• различать основные принципы международного гуманитарного права; 

• характеризовать основные категории обязательственного права; 

• целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

• выявлять способы защиты гражданских прав; 

• определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

• различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

• описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

• соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

• применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

• сравнивать различные формы государства; 

• приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в 

общей структуре; 

• соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

• применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

• оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

• сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

• проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

• характеризовать особенности системы российского права; 

• различать формы реализации права; 

• выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

• оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

• различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

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

• целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 

систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями 

Конституции Российской Федерации; 

• сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

• оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

• характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

• характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 
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• дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

• характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации; 

• характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации;  

• характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

• выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

• характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

• определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

• различать способы мирного разрешения споров; 

• оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

• сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

• дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

• различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

• выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

• анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

• проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

• целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

• различать формы наследования; 

• различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

• выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

• анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

• различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

• выделять права и обязанности членов семьи; 

• характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

• проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

• различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

• дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них; 

• проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

• целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

• в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

• соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

• применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права 

на жилище; 
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• дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

• проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

• давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

• применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

• выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

• дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти;  

• сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

• оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

• понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 

• классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по 

порядку принятия и изменения; 

• толковать государственно-правовые явления и процессы; 

• проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; 

• различать принципы и виды правотворчества; 

• описывать этапы становления парламентаризма в России; 

• сравнивать различные виды избирательных систем; 

• анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

• анализировать институт международно-правового признания; 

• выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

• выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 

• оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

• формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

• различать опеку и попечительство; 

• находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих 

в процессе трудовой деятельности; 

• определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

• характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

• определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
• Выделять черты социальной сущности человека; 

• определять роль духовных ценностей в обществе; 

• распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
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• различать виды искусства; 

• соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

• выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

• раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

• различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

• выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

• анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

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

• выявлять особенности научного познания; 

• различать абсолютную и относительную истины; 

• иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

• выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

• выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

• Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

• выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

• приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

• формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 
• Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

• конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

• объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

• оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

• различать формы бизнеса; 

• извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

• различать экономические и бухгалтерские издержки; 

• приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

• различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции 

и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

• различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

• выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

• определять причины безработицы, различать ее виды; 

• высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

• объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 
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• анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

• приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

• высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

• различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

• различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

• Выделять критерии социальной стратификации; 

• анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

• выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества; 

• высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

• выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

• конкретизировать примерами виды социальных норм; 

• характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

• различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

• определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

• различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

• выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

• характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

• характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на формирование института современной семьи;  

• характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

• высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

• формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

• оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

• Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

• различать политическую власть и другие виды власти; 

• устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

• высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

• раскрывать роль и функции политической системы; 

• характеризовать государство как центральный институт политической системы; 



44 

 

• различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

• обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

• характеризовать демократическую избирательную систему; 

• различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

• устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

• определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

• конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

• раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

• формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма 

в современном обществе; 

• оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

• иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

• различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

• Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

• выделять основные элементы системы права; 

• выстраивать иерархию нормативных актов; 

• выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

• различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

• обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

• аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

• раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

• применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

• различать организационно-правовые формы предприятий; 

• характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

• давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

• находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

• характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

• иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

• извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

• объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

• Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

• применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  
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• оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

• характеризовать основные методы научного познания; 

• выявлять особенности социального познания; 

• различать типы мировоззрений; 

• объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

• выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

• Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

• выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

• систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

• Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

• выявлять противоречия рынка; 

• раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

• раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

• обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

• различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

• определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

• определять место маркетинга в деятельности организации; 

• применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

• оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

• раскрывать фазы экономического цикла; 

• высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

• извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

• Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

• высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

• анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

• выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

• толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

мире; 

• находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

• выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

• выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

• анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 
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Политика 

• Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

• выделять основные этапы избирательной кампании; 

• в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

• отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

• самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

• характеризовать особенности политического процесса в России; 

• анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 
• Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

• перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

• характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

• ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

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

• применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

• оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

• характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные 

результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник 

научится 

III. Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

II. Выпускник 

научится 

IV. Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни 

и обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с 

прикладным 

использованием 
математики 

 

Для развития 

мышления, 

использования в 

повседневной 

жизни 

и обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, 
не связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

Для успешного 

продолжения 

образования 

по 

специальностям, 

связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

Для обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, 

связанным с 

осуществлением 

научной и 

исследовательской 

деятельности в 
области 

математики и 

смежных наук 

 Требования к результатам 
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Элементы 

теории 

множеств и 

математичес

кой логики 

Оперировать на 

базовом 

уровне1 

понятиями: 

конечное 

множество, 

элемент 

множества, 

подмножество, 
пересечение и 

объединение 

множеств, 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой, 

отрезок, 

интервал;  

оперировать на 

базовом уровне 
понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и 

ложные 

утверждения, 

причина, 

следствие, 

частный 

случай общего 

утверждения, 
контрпример;   

находить 

пересечение и 

объединение 

двух множеств, 

представленны

х графически 

на числовой 

прямой;  

строить на 

числовой 
прямой 

подмножество 

числового 

множества, 

заданное 

простейшими 

условиями; 

 Оперировать2 

понятиями: 

конечное 

множество, 

элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение 
множеств, 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой, отрезок, 

интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с 

выколотой 

точкой, 

графическое 
представление 

множеств на 

координатной 

плоскости; 

 оперировать 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и 

ложные 

утверждения, 
причина, 

следствие, 

частный случай 

общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежность 

элемента 

множеству; 

 находить 
пересечение и 

объединение 

множеств, в 

том числе 

представленных 

графически на 

числовой прямой 

и на 

 Свободно 

оперировать3 

понятиями: 

конечное 

множество, 

элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение, 
объединение и 

разность 

множеств, 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой, 

отрезок, 

интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с 
выколотой 

точкой, 

графическое 

представление 

множеств на 

координатной 

плоскости; 

 задавать 

множества 

перечислением 

и 

характеристич
еским 

свойством; 

 оперировать 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и 

ложные 

утверждения, 

причина, 
следствие, 

частный 

случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежнос

Достижение 

результатов 

раздела II; 

оперировать 

понятием 

определения, 

основными 

видами 

определений, 
основными 

видами 

теорем;  

понимать суть 

косвенного 

доказательств

а; 

оперировать 

понятиями 

счетного и 

несчетного 
множества; 

применять метод 

математическ

ой индукции для 

проведения 

рассуждений и 

доказательств 

и при решении 

задач. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 
предметов: 

использовать 

теоретико-

множественны

й язык и язык 

логики для 

описания 

реальных 

процессов и 

явлений, при 

решении задач 
других учебных 

предметов 

                                                
1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами общие понятия. 
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и 

его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они 

есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть 

целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

доказательств, решении задач. 
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распознавать 

ложные 

утверждения, 

ошибки в 

рассуждениях,          

в том числе с 

использование

м 

контрпримеров
. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 использовать 

числовые 

множества на 

координатной 
прямой для 

описания 

реальных 

процессов и 

явлений; 

 проводить 

логические 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной 

жизни 

координатной 

плоскости; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования 

истинности 

утверждений. 

 
В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой и на 

координатной 

плоскости для 
описания 

реальных 

процессов и 

явлений;  

 проводить 

доказательные 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной 

жизни, при 

решении задач из 

других 
предметов 

ть элемента 

множеству; 

 находить 

пересечение и 

объединение 

множеств, в 

том числе 

представленны

х графически 
на числовой 

прямой и на 

координатной 

плоскости; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения 

для 

обоснования 

истинности 

утверждений. 
В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 использовать 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой и на 

координатной 

плоскости для 
описания 

реальных 

процессов и 

явлений; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной 

жизни, при 

решении задач 
из других 

предметов 

Числа и 

выражения 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

целое число, 

делимость 

чисел, 

обыкновенная 

дробь, 

десятичная 

дробь, 
рациональное 

число, 

приближённое 

значение 

числа, часть, 

доля, 

Свободно 

оперировать 

понятиями: 

целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная 

дробь, 

десятичная 

дробь, 

рациональное 
число, 

приближённое 

значение числа, 

часть, доля, 

отношение, 

процент, 

 Свободно 

оперировать 

понятиями: 

натуральное 

число, 

множество 

натуральных 

чисел, целое 

число, 

множество 
целых чисел, 

обыкновенная 

дробь, 

десятичная 

дробь, 

смешанное 

Достижение 

результатов 

раздела II; 

свободно 

оперировать 

числовыми 

множествами 

при решении 

задач; 

понимать причины 
и основные 

идеи 

расширения 

числовых 

множеств; 
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отношение, 

процент, 

повышение и 

понижение на 

заданное число 

процентов, 

масштаб;  

оперировать на 

базовом уровне 
понятиями: 

логарифм 

числа, 

тригонометрич

еская 

окружность, 

градусная мера 

угла, величина 

угла, заданного 

точкой на 

тригонометрич
еской 

окружности, 

синус, косинус, 

тангенс и 

котангенс 

углов, 

имеющих 

произвольную 

величину; 

выполнять 

арифметически

е действия с 
целыми и 

рациональным

и числами; 

выполнять 

несложные 

преобразовани

я числовых 

выражений, 

содержащих 

степени чисел, 

либо корни из 
чисел, либо 

логарифмы 

чисел; 

сравнивать 

рациональные 

числа между 

собой; 

оценивать и 

сравнивать с 

рациональным

и числами 

значения 
целых 

степеней 

чисел, корней 

натуральной 

степени из 

чисел, 

повышение и 

понижение на 

заданное число 

процентов, 

масштаб; 

приводить примеры 

чисел с 

заданными 

свойствами 
делимости; 

оперировать 

понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометриче

ская 

окружность, 

радианная и 

градусная мера 

угла, величина 

угла, заданного 
точкой на 

тригонометриче

ской 

окружности, 

синус, косинус, 

тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих 

произвольную 

величину, числа е 

и π; 

выполнять 
арифметические 

действия, 

сочетая устные 

и письменные 

приемы, 

применяя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

находить значения 

корня 
натуральной 

степени, 

степени с 

рациональным 

показателем, 

логарифма, 

используя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

пользоваться 

оценкой и 
прикидкой при 

практических 

расчетах; 

проводить по 

известным 

формулам и 

число, 

рациональное 

число, 

множество 

рациональных 

чисел, 

иррационально

е число, корень 

степени n, 
действительно

е число, 

множество 

действительны

х чисел, 

геометрическа

я 

интерпретация 

натуральных, 

целых, 

рациональных, 
действительны

х чисел; 

 понимать и 

объяснять 

разницу между 

позиционной и 

непозиционно

й системами 

записи чисел; 

 переводить 

числа из одной 

системы 
записи 

(системы 

счисления) в 

другую; 

 доказывать и 

использовать 

признаки 

делимости 

суммы и 

произведения 

при 
выполнении 

вычислений и 

решении задач; 

 выполнять 

округление 

рациональных 

и 

иррациональн

ых чисел с 

заданной 

точностью; 

 сравнивать 

действительны

е числа 

разными 

способами; 

 упорядочивать 

числа, 

владеть основными 

понятиями 

теории 

делимости при 

решении 

стандартных 

задач 

иметь базовые 

представления 
о множестве 

комплексных 

чисел; 

свободно 

выполнять 

тождественны

е 

преобразования 

тригонометри

ческих, 

логарифмическ
их, степенных 

выражений; 

владеть формулой 

бинома 

Ньютона; 

применять при 

решении задач 

теорему о 

линейном 

представлении 

НОД; 

применять при 
решении задач 

Китайскую 

теорему об 

остатках; 

применять при 

решении задач 

Малую 

теорему 

Ферма;  

уметь выполнять 

запись числа в 
позиционной 

системе 

счисления;  

применять при 

решении задач 

теоретико-

числовые 

функции: число 

и сумма 

делителей, 

функцию 

Эйлера; 
применять при 

решении задач 

цепные дроби; 

применять при 

решении задач 

многочлены с 
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логарифмов 

чисел в 

простых 

случаях; 

изображать 

точками на 

числовой 

прямой целые 

и 
рациональные 

числа;  

изображать 

точками на 

числовой 

прямой целые 

степени чисел, 

корни 

натуральной 

степени из 

чисел, 
логарифмы 

чисел в 

простых 

случаях; 

выполнять 

несложные 

преобразовани

я целых и 

дробно-

рациональных 

буквенных 

выражений; 
выражать в 

простейших 

случаях из 

равенства одну 

переменную 

через другие; 

вычислять в 

простых 

случаях 

значения 

числовых и 
буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразовани

я; 

изображать 

схематически 

угол, величина 

которого 

выражена в 
градусах; 

оценивать знаки 

синуса, 

косинуса, 

тангенса, 

котангенса 

правилам 

преобразования 

буквенных 

выражений, 

включающих 

степени, корни, 

логарифмы и 

тригонометриче

ские функции; 
находить значения 

числовых и 

буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать 

схематически 

угол, величина 
которого 

выражена в 

градусах или 

радианах;  

 использовать 

при решении 

задач табличные 

значения 

тригонометриче

ских функций 

углов; 

 выполнять 
перевод величины 

угла из 

радианной меры 

в градусную и 

обратно. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 
выполнять действия 

с числовыми 

данными при 

решении задач 

практического 

характера и 

задач из 

различных 

областей знаний, 

используя при 

необходимости 
справочные 

материалы и 

вычислительные 

устройства; 

оценивать, 

сравнивать и 

использовать 

записанные в 

виде 

обыкновенной 

и десятичной 

дроби, числа, 

записанные с 

использование

м 

арифметическо
го квадратного 

корня, корней 

степени 

больше 2; 

 находить НОД 

и НОК 

разными 

способами и 

использовать 

их при 

решении задач; 

 выполнять 

вычисления и 

преобразовани

я выражений, 

содержащих 

действительны

е числа, в том 

числе корни 

натуральных 

степеней; 

 выполнять 

стандартные 
тождественные 

преобразовани

я 

тригонометрич

еских, 

логарифмическ

их, степенных, 

иррациональн

ых выражений. 

 

В повседневной 
жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 выполнять и 

объяснять 

сравнение 

результатов 

вычислений 

при решении 

практических 
задач, в том 

числе 

приближенных 

вычислений, 

используя 

разные 

действительны

ми и целыми 

коэффициента

ми; 

владеть понятиями 

приводимый и 

неприводимый 

многочлен и 

применять их 
при решении 

задач;  

применять при 

решении задач 

Основную 

теорему 

алгебры;  

применять при 

решении задач 

простейшие 

функции 
комплексной 

переменной как 

геометрически

е 

преобразования 
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конкретных 

углов.  

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других учебных 

предметов: 

выполнять 
вычисления 

при решении 

задач 

практического 

характера;  

выполнять 

практические 

расчеты с 

использование

м при 

необходимости 
справочных 

материалов и 

вычислительны

х устройств; 

соотносить 

реальные 

величины, 

характеристик

и объектов 

окружающего 

мира с их 

конкретными 
числовыми 

значениями; 

использовать 

методы 

округления, 

приближения и 

прикидки при 

решении 

практических 

задач 

повседневной 
жизни 

при решении 

практических 

задач числовые 

значения 

реальных 

величин, 

конкретные 

числовые 

характеристики 
объектов 

окружающего 

мира 

 

способы 

сравнений; 

 записывать, 

сравнивать, 

округлять 

числовые 

данные 

реальных 

величин с 
использование

м разных 

систем 

измерения;  

составлять и 

оценивать 

разными 

способами 

числовые 

выражения при 

решении 
практических 

задач и задач 

из других 

учебных 

предметов 

Уравнения и 

неравенства 

 

Решать линейные 

уравнения и 

неравенства, 

квадратные 

уравнения; 

решать 

логарифмическ

ие уравнения 

вида log a (bx + 

c) = d и 

простейшие 

неравенства 
вида log a x < d; 

решать 

показательные 

уравнения, 

вида abx+c= d  

 Решать 

рациональные, 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства, 

простейшие 

иррациональные 

и 

тригонометриче

ские уравнения, 

неравенства и их 
системы; 

использовать 

методы решения 

уравнений: 

приведение к 

 Свободно 

оперировать 

понятиями: 

уравнение, 

неравенство, 

равносильные 

уравнения и 

неравенства, 

уравнение, 

являющееся 

следствием 

другого 
уравнения, 

уравнения, 

равносильные 

на множестве, 

равносильные 

Достижение 

результатов 

раздела II; 

 свободно 

определять 

тип и 

выбирать 

метод решения 

показательных 

и 

логарифмическ

их уравнений и 
неравенств, 

иррациональны

х уравнений и 

неравенств, 

тригонометри
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(где d можно 

представить в 

виде степени с 

основанием a) 

и простейшие 

неравенства 

вида ax < d    

(где d можно 

представить в 
виде степени с 

основанием a);. 

приводить 

несколько 

примеров 

корней 

простейшего 

тригонометрич

еского 

уравнения 

вида: sin x = a,  
cos x = a,  tg x = 

a, ctg x = a, где 

a – табличное 

значение 

соответствующ

ей 

тригонометрич

еской функции. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 
других 

предметов: 

 составлять и 

решать 

уравнения и 

системы 

уравнений при 

решении 

несложных 

практических 

задач 

виду 

«произведение 

равно нулю» или 

«частное равно 

нулю», замена 

переменных; 

использовать метод 

интервалов для 

решения 
неравенств; 

 использовать 

графический 

метод для 

приближенного 

решения 

уравнений и 

неравенств; 

 изображать на 

тригонометриче

ской 
окружности 

множество 

решений 

простейших 

тригонометриче

ских уравнений и 

неравенств; 

 выполнять 

отбор корней 

уравнений или 

решений 

неравенств в 
соответствии с 

дополнительным

и условиями и 

ограничениями. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 составлять и 
решать 

уравнения, 

системы 

уравнений и 

неравенства при 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

 использовать 

уравнения и 

неравенства для 
построения и 

исследования 

простейших 

математических 

моделей 

реальных 

ситуаций или 

преобразовани

я уравнений; 

 решать разные 

виды 

уравнений и 

неравенств и 

их систем, в 

том числе 

некоторые 
уравнения 3-й 

и 4-й степеней, 

дробно-

рациональные 

и 

иррациональн

ые; 

 овладеть 

основными 

типами 

показательных
, 

логарифмическ

их, 

иррациональн

ых, степенных 

уравнений и 

неравенств и 

стандартными 

методами их 

решений и 

применять их 

при решении 
задач; 

 применять 

теорему Безу к 

решению 

уравнений; 

 применять 

теорему Виета 

для решения 

некоторых 

уравнений 

степени выше 
второй; 

 понимать 

смысл теорем о 

равносильных 

и 

неравносильны

х 

преобразовани

ях уравнений и 

уметь их 

доказывать; 

 владеть 

методами 

решения 

уравнений, 

неравенств и 

их систем, 

уметь 

ческих 

уравнений и 

неравенств, их 

систем; 

 свободно 

решать 

системы 

линейных 

уравнений;  

 решать 

основные типы 

уравнений и 

неравенств с 

параметрами; 

 применять при 

решении задач 

неравенства 

Коши — 

Буняковского, 

Бернулли; 

 иметь 

представление 

о неравенствах 

между 

средними 

степенными 
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прикладных 

задач; 

 уметь 

интерпретирова

ть полученный 

при решении 

уравнения, 

неравенства или 

системы 
результат, 

оценивать его 

правдоподобие в 

контексте 

заданной 

реальной 

ситуации или 

прикладной 

задачи 

выбирать 

метод решения 

и 

обосновывать 

свой выбор; 

 использовать 

метод 

интервалов для 

решения 
неравенств, в 

том числе 

дробно-

рациональных 

и включающих 

в себя 

иррациональн

ые выражения; 

 решать 

алгебраически

е уравнения и 
неравенства и 

их системы с 

параметрами 

алгебраически

м и 

графическим 

методами; 

 владеть 

разными 

методами 

доказательства 

неравенств; 

 решать 

уравнения в 

целых числах; 

 изображать 

множества на 

плоскости, 

задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами 

и их 

системами; 

 свободно 

использовать 

тождественные 

преобразовани

я при решении 

уравнений и 

систем 

уравнений 

 

В повседневной 

жизни и при 
изучении 

других 

предметов: 

 составлять и 

решать 

уравнения, 

неравенства, 
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их системы при 

решении задач 

других 

учебных 

предметов; 

 выполнять 

оценку 

правдоподобия 

результатов, 
получаемых 

при решении 

различных 

уравнений, 

неравенств и 

их систем при 

решении задач 

других 

учебных 

предметов; 

 составлять и 
решать 

уравнения и 

неравенства с 

параметрами 

при решении 

задач других 

учебных 

предметов; 

 составлять 

уравнение, 

неравенство 

или их 
систему, 

описывающие 

реальную 

ситуацию или 

прикладную 

задачу, 

интерпретиров

ать 

полученные 

результаты; 

  использовать 
программные 

средства при 

решении 

отдельных 

классов 

уравнений и 

неравенств 

Функции Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

зависимость 

величин, 
функция, 

аргумент и 

значение 

функции, 

область 

определения и 

Оперировать 

понятиями: 

зависимость 

величин, 

функция, 
аргумент и 

значение 

функции, 

область 

определения и 

множество 

Владеть 

понятиями: 

зависимость 

величин, 

функция, 
аргумент и 

значение 

функции, 

область 

определения и 

множество 

Достижение 

результатов 

раздела II; 

владеть понятием 

асимптоты и 
уметь его 

применять при 

решении задач; 

применять методы 

решения 

простейших 
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множество 

значений 

функции, 

график 

зависимости, 

график 

функции, нули 

функции, 

промежутки 
знакопостоянст

ва, возрастание 

на числовом 

промежутке, 

убывание на 

числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение 

функции на 
числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, 

период; 

оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

прямая и 

обратная 

пропорциональ

ность 
линейная, 

квадратичная, 

логарифмическ

ая и 

показательная 

функции, 

тригонометрич

еские функции;  

распознавать 

графики 

элементарных 
функций: 

прямой и 

обратной 

пропорциональ

ности, 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмическ

ой и 

показательной 

функций, 

тригонометрич
еских 

функций; 

соотносить 

графики 

элементарных 

функций: 

значений 

функции, график 

зависимости, 

график функции, 

нули функции, 

промежутки 

знакопостоянст

ва, возрастание 

на числовом 
промежутке, 

убывание на 

числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение 

функции на 

числовом 

промежутке, 

периодическая 
функция, период, 

четная и 

нечетная 

функции; 

оперировать 

понятиями: 

прямая и 

обратная 

пропорционально

сть, линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая 
и показательная 

функции, 

тригонометриче

ские функции;  

 определять 

значение 

функции по 

значению 

аргумента при 

различных 

способах задания 
функции;  

 строить 

графики 

изученных 

функций; 

описывать по 

графику и в 

простейших 

случаях по 

формуле 

поведение и 

свойства 
функций, 

находить по 

графику функции 

наибольшие и 

наименьшие 

значения; 

значений 

функции, 

график 

зависимости, 

график 

функции, нули 

функции, 

промежутки 

знакопостоянс
тва, 

возрастание на 

числовом 

промежутке, 

убывание на 

числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение 

функции на 
числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, 

период, четная 

и нечетная 

функции; 

уметь 

применять эти 

понятия при 

решении задач; 

владеть понятием 
степенная 

функция; 

строить ее 

график и уметь 

применять 

свойства 

степенной 

функции при 

решении задач; 

владеть понятиями 

показательная 
функция, 

экспонента; 

строить их 

графики и 

уметь 

применять 

свойства 

показательной 

функции при 

решении задач; 

владеть понятием 

логарифмическ
ая функция; 

строить ее 

график и уметь 

применять 

свойства 

логарифмическ

дифференциаль

ных уравнений 

первого и 

второго 

порядков 
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прямой и 

обратной 

пропорциональ

ности, 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмическ

ой и 

показательной 
функций, 

тригонометрич

еских функций 

с формулами, 

которыми они 

заданы; 

находить по 

графику 

приближённо 

значения 

функции в 
заданных 

точках; 

определять по 

графику 

свойства 

функции (нули, 

промежутки 

знакопостоянст

ва, промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие 
значения и 

т.п.); 

строить эскиз 

графика 

функции, 

удовлетворяю

щей 

приведенному 

набору 

условий 

(промежутки 
возрастания / 

убывания, 

значение 

функции в 

заданной 

точке, точки 

экстремумов и 

т.д.). 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 
других 

предметов: 

определять по 

графикам 

свойства 

реальных 

строить эскиз 

графика 

функции, 

удовлетворяюще

й приведенному 

набору условий 

(промежутки 

возрастания/убы

вания, значение 
функции в 

заданной точке, 

точки 

экстремумов, 

асимптоты, 

нули функции и 

т.д.); 

решать уравнения, 

простейшие 

системы 

уравнений, 
используя 

свойства 

функций и их 

графиков. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 определять по 

графикам и 
использовать для 

решения 

прикладных 

задач свойства 

реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 
возрастания и 

убывания 

функции, 

промежутки 

знакопостоянст

ва, асимптоты, 

период и т.п.);  

 интерпретирова

ть свойства в 

контексте 

конкретной 

практической 
ситуации;  

 определять по 

графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических 

ой функции 

при решении 

задач; 

владеть понятиями 

тригонометрич

еские 

функции; 

строить их 

графики и 
уметь 

применять 

свойства 

тригонометрич

еских функций 

при решении 

задач; 

владеть понятием 

обратная 

функция; 

применять это 
понятие при 

решении задач; 

применять при 

решении задач 

свойства 

функций: 

четность, 

периодичность

, 

ограниченност

ь; 

применять при 
решении задач 

преобразовани

я графиков 

функций; 

владеть понятиями 

числовая 

последователь

ность, 

арифметическа

я и 

геометрическа
я прогрессия; 

применять при 

решении задач 

свойства и 

признаки 

арифметическо

й и 

геометрическо

й прогрессий.  

В повседневной 

жизни и при 

изучении 
других учебных 

предметов: 

 определять по 

графикам и 

использовать 

для решения 
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процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания, 

промежутки 
знакопостоянст

ва и т.п.);  

интерпретировать 

свойства в 

контексте 

конкретной 

практической 

ситуации 

процессов в 

биологии, 

экономике, 

музыке, 

радиосвязи и др. 

(амплитуда, 

период и т.п.) 

прикладных 

задач свойства 

реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 
возрастания и 

убывания 

функции, 

промежутки 

знакопостоянс

тва, 

асимптоты, 

точки 

перегиба, 

период и т.п.);  

 интерпретиров
ать свойства в 

контексте 

конкретной 

практической 

ситуации;.  

определять по 

графикам 

простейшие 

характеристик

и 

периодических 

процессов в 
биологии, 

экономике, 

музыке, 

радиосвязи и 

др. 

(амплитуда, 

период и т.п.) 

Элементы 

математич

еского 

анализа 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

производная 

функции в 
точке, 

касательная к 

графику 

функции, 

производная 

функции;  

определять 

значение 

производной 

функции в 

точке по 

изображению 
касательной к 

графику, 

проведенной в 

этой точке; 

Оперировать 

понятиями: 

производная 

функции в точке, 

касательная к 
графику 

функции, 

производная 

функции; 

вычислять 

производную 

одночлена, 

многочлена, 

квадратного 

корня, 

производную 

суммы функций; 

 вычислять 

производные 

элементарных 

функций и их 

комбинаций, 

Владеть понятием 

бесконечно 

убывающая 

геометрическа

я прогрессия и 
уметь 

применять его 

при решении 

задач; 

применять для 

решения задач 

теорию 

пределов; 

владеть понятиями 

бесконечно 

большие и 

бесконечно 
малые 

числовые 

последователь

ности и уметь 

сравнивать 

 Достижение 

результатов 

раздела II; 

 свободно 

владеть 
стандартным 

аппаратом 

математическ

ого анализа для 

вычисления 

производных 

функции одной 

переменной; 

 свободно 

применять 

аппарат 
математическ

ого анализа для 

исследования 

функций и 

построения 

графиков, в 
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решать несложные 

задачи на 

применение 

связи между 

промежутками 

монотонности 

и точками 

экстремума 

функции, с 
одной стороны, 

и 

промежутками 

знакопостоянст

ва и нулями 

производной 

этой функции – 

с другой. 

 

В повседневной 

жизни и при 
изучении 

других 

предметов: 

пользуясь 

графиками, 

сравнивать 

скорости 

возрастания 

(роста, 

повышения, 

увеличения и 

т.п.) или 
скорости 

убывания 

(падения, 

снижения, 

уменьшения и 

т.п.) величин в 

реальных 

процессах; 

соотносить 

графики 

реальных 
процессов и 

зависимостей с 

их описаниями, 

включающими 

характеристик

и скорости 

изменения 

(быстрый рост, 

плавное 

понижение и 

т.п.); 

использовать 
графики 

реальных 

процессов для 

решения 

несложных 

прикладных 

используя 

справочные 

материалы;  

 исследовать в 

простейших 

случаях функции 

на 

монотонность, 

находить 
наибольшие и 

наименьшие 

значения 

функций, 

строить 

графики 

многочленов и 

простейших 

рациональных 

функций с 

использованием 
аппарата 

математическог

о анализа. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

решать прикладные 

задачи из 

биологии, 
физики, химии, 

экономики и 

других 

предметов, 

связанные с 

исследованием 

характеристик 

реальных 

процессов, 

нахождением 

наибольших и 
наименьших 

значений, 

скорости и 

ускорения и т.п.; 

 интерпретировать 

полученные 

результаты 

бесконечно 

большие и 

бесконечно 

малые 

последователь

ности;  

владеть 

понятиями: 

производная 
функции в 

точке, 

производная 

функции; 

 вычислять 

производные 

элементарных 

функций и их 

комбинаций;  

 исследовать 

функции на 
монотонность 

и экстремумы; 

 строить 

графики и 

применять к 

решению 

задач, в том 

числе с 

параметром; 

 владеть 

понятием 
касательная к 

графику 

функции и 

уметь 

применять его 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

первообразная 

функция, 

определенный 
интеграл;  

 применять 

теорему 

Ньютона–

Лейбница и ее 

следствия для 

решения задач. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 
других учебных 

предметов: 

 решать 

прикладные 

задачи из 

биологии, 

физики, химии, 

том числе 

исследования 

на выпуклость; 

 оперировать 

понятием 

первообразной 

функции для 

решения задач; 

 овладеть 
основными 

сведениями об 

интеграле 

Ньютона–

Лейбница и его 

простейших 

применениях; 

 оперировать в 

стандартных 

ситуациях 

производными 
высших 

порядков; 

 уметь 

применять при 

решении задач 

свойства 

непрерывных 

функций; 

 уметь 

применять при 

решении задач 
теоремы 

Вейерштрасса;  

 уметь 

выполнять 

приближенные 

вычисления 

(методы 

решения 

уравнений, 

вычисления 

определенного 

интеграла); 

 уметь 

применять 

приложение 

производной и 

определенного 

интеграла к 

решению задач 

естествознани

я; 

 владеть 

понятиями 
вторая 

производная, 

выпуклость 

графика 

функции и 

уметь 
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задач, в том 

числе 

определяя по 

графику 

скорость хода 

процесса 

экономики и 

других 

предметов, 

связанные с 

исследованием 

характеристик 

процессов; 

  

интерпретиров
ать 

полученные 

результаты 

исследовать 

функцию на 

выпуклость 

Статисти

ка и теория 

вероятност

ей, логика и 

комбинато

рика 

 

Оперировать на 

базовом уровне 

основными 

описательными 

характеристика

ми числового 

набора: 

среднее 

арифметическо
е, медиана, 

наибольшее и 

наименьшее 

значения; 

оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

частота и 

вероятность 

события, 

случайный 

выбор, опыты с 
равновозможн

ыми 

элементарным

и событиями; 

 вычислять 

вероятности 

событий на 

основе 

подсчета числа 

исходов.  

 
В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

оценивать и 

сравнивать в 

простых 

случаях 

вероятности 

событий в 

реальной 
жизни; 

читать, 

сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретиров

 Иметь 

представление о 

дискретных и 

непрерывных 

случайных 

величинах и 

распределениях, 

о независимости 

случайных 
величин;  

 иметь 

представление о 

математическо

м ожидании и 

дисперсии 

случайных 

величин; 

 иметь 

представление о 

нормальном 
распределении и 

примерах 

нормально 

распределенных 

случайных 

величин; 

понимать суть 

закона больших 

чисел и 

выборочного 

метода 

измерения 
вероятностей; 

иметь 

представление 

об условной 

вероятности и о 

полной 

вероятности, 

применять их в 

решении задач; 

иметь 

представление о 
важных частных 

видах 

распределений и 

применять их в 

решении задач;  

Оперировать 

основными 

описательным

и 

характеристик

ами числового 

набора, 

понятием 

генеральная 
совокупность 

и выборкой из 

нее; 

 оперировать 

понятиями: 

частота и 

вероятность 

события, 

сумма и 

произведение 

вероятностей, 

вычислять 
вероятности 

событий на 

основе 

подсчета числа 

исходов;  

 владеть 

основными 

понятиями 

комбинаторик

и и уметь их 

применять при 
решении задач; 

 иметь 

представление 

об основах 

теории 

вероятностей; 

 иметь 

представление 

о дискретных и 

непрерывных 

случайных 
величинах и 

распределения

х, о 

независимости 

случайных 

величин; 

Достижение 

результатов 

раздела II; 

иметь 

представление 

о центральной 

предельной 

теореме; 

иметь 
представление 

о выборочном 

коэффициенте 

корреляции и 

линейной 

регрессии; 

иметь 

представление 

о 

статистическ

их гипотезах и 

проверке 
статистическ

ой гипотезы, о 

статистике 

критерия и ее 

уровне 

значимости; 

иметь 

представление 

о связи 

эмпирических и 

теоретических 
распределений; 

иметь 

представление 

о кодировании, 

двоичной 

записи, 

двоичном 

дереве; 

владеть основными 

понятиями  

теории графов 

(граф, вершина, 
ребро, степень 

вершины, путь 

в графе) и 

уметь 

применять их 
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ать в простых 

случаях 

реальные 

данные, 

представленны

е в виде 

таблиц, 

диаграмм, 

графиков 

 иметь 

представление о 

корреляции 

случайных 

величин, о 

линейной 

регрессии. 

 

В повседневной 
жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 вычислять или 

оценивать 

вероятности 

событий в 

реальной жизни; 

 выбирать 

подходящие 

методы 
представления и 

обработки 

данных; 

 уметь решать 

несложные 

задачи на 

применение 

закона больших 

чисел в 

социологии, 

страховании, 
здравоохранении, 

обеспечении 

безопасности 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 иметь 

представление 

о 

математическо

м ожидании и 

дисперсии 

случайных 

величин; 

 иметь 
представление 

о совместных 

распределения

х случайных 

величин; 

 понимать суть 

закона 

больших чисел 

и выборочного 

метода 

измерения 
вероятностей; 

 иметь 

представление 

о нормальном 

распределении 

и примерах 

нормально 

распределенны

х случайных 

величин; 

 иметь 
представление 

о корреляции 

случайных 

величин.  

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 вычислять или 

оценивать 
вероятности 

событий в 

реальной 

жизни; 

 выбирать 

методы 

подходящего 

представления 

и обработки 

данных 

при решении 

задач; 

иметь 

представление 

о деревьях и 

уметь 

применять при 

решении задач; 

владеть понятием 
связность и 

уметь 

применять 

компоненты 

связности при 

решении задач; 

уметь 

осуществлять 

пути по 

ребрам, обходы 

ребер и вершин 
графа; 

иметь 

представление 

об эйлеровом и 

гамильтоновом 

пути, иметь 

представление 

о трудности 

задачи 

нахождения 

гамильтонова 

пути; 

 владеть 

понятиями 

конечные и 

счетные 

множества и 

уметь их 

применять при 

решении задач;  

 уметь 

применять 

метод 
математическ

ой индукции; 

 уметь 

применять 

принцип 

Дирихле при 

решении задач 

Текстовые 

задачи 

Решать несложные 

текстовые 
задачи разных 

типов; 

 анализировать 

условие задачи, 

при 

 Решать задачи 

разных типов, в 
том числе задачи 

повышенной 

трудности; 

 выбирать 

оптимальный 

 Решать разные 

задачи 
повышенной 

трудности; 

 анализировать 

условие 

задачи, 

Достижение 

результатов 
раздела II 
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необходимости 

строить для ее 

решения 

математическу

ю модель;  

 понимать и 

использовать 

для решения 

задачи 
информацию, 

представленну

ю в виде 

текстовой и 

символьной 

записи, схем, 

таблиц, 

диаграмм, 

графиков, 

рисунков; 

 действовать по 
алгоритму, 

содержащемус

я в условии 

задачи; 

 использовать 

логические 

рассуждения 

при решении 

задачи; 

 работать с 

избыточными 
условиями, 

выбирая из 

всей 

информации, 

данные, 

необходимые 

для решения 

задачи; 

 осуществлять 

несложный 

перебор 

возможных 
решений, 

выбирая из них 

оптимальное 

по критериям, 

сформулирова

нным в 

условии; 

 анализировать 

и 

интерпретиров

ать полученные 
решения в 

контексте 

условия задачи, 

выбирать 

решения, не 

противоречащи

е контексту; 

метод решения 

задачи, 

рассматривая 

различные 

методы; 

 строить модель 

решения задачи, 

проводить 

доказательные 
рассуждения; 

 решать задачи, 

требующие 

перебора 

вариантов, 

проверки 

условий, выбора 

оптимального 

результата; 

 анализировать и 

интерпретирова
ть результаты в 

контексте 

условия задачи, 

выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту;   

 переводить при 

решении задачи 

информацию из 

одной формы в 
другую, 

используя при 

необходимости 

схемы, таблицы, 

графики, 

диаграммы; 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать 
практические 

задачи и задачи 

из других 

предметов 

выбирать 

оптимальный 

метод решения 

задачи, 

рассматривая 

различные 

методы; 

 строить модель 

решения 
задачи, 

проводить 

доказательные 

рассуждения 

при решении 

задачи; 

 решать задачи, 

требующие 

перебора 

вариантов, 

проверки 
условий, 

выбора 

оптимального 

результата; 

 анализировать 

и 

интерпретиров

ать 

полученные 

решения в 

контексте 

условия 
задачи, 

выбирать 

решения, не 

противоречащ

ие контексту;   

 переводить при 

решении 

задачи 

информацию 

из одной 

формы записи 
в другую, 

используя при 

необходимости 

схемы, 

таблицы, 

графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 
других 

предметов: 

 решать 

практические 

задачи и задачи 

из других 

предметов 
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решать задачи на 

расчет 

стоимости 

покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

решать несложные 

задачи, 

связанные с 

долевым 
участием во 

владении 

фирмой, 

предприятием, 

недвижимость

ю; 

решать задачи на 

простые 

проценты 

(системы 

скидок, 
комиссии) и на 

вычисление 

сложных 

процентов в 

различных 

схемах 

вкладов, 

кредитов и 

ипотек; 

решать 

практические 

задачи, 
требующие 

использования 

отрицательных 

чисел: на 

определение 

температуры, 

на определение 

положения на 

временнóй оси 

(до нашей эры 

и после), на 
движение 

денежных 

средств 

(приход/расход

), на 

определение 

глубины/высот

ы и т.п.; 

использовать 

понятие 

масштаба для 

нахождения 
расстояний и 

длин на картах, 

планах 

местности, 

планах 

помещений, 
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выкройках, при 

работе на 

компьютере и 

т.п.  

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 решать 

несложные 

практические 

задачи, 

возникающие в 

ситуациях 

повседневной 

жизни 

Геометрия Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

точка, прямая, 
плоскость в 

пространстве, 

параллельность 

и 

перпендикуляр

ность прямых 

и плоскостей; 

распознавать 

основные виды 

многограннико

в (призма, 

пирамида, 
прямоугольны

й 

параллелепипе

д, куб); 

изображать 

изучаемые 

фигуры от 

руки и с 

применением 

простых 

чертежных 
инструментов; 

делать (выносные) 

плоские 

чертежи из 

рисунков 

простых 

объемных 

фигур: вид 

сверху, сбоку, 

снизу; 

извлекать 

информацию о 
пространствен

ных 

геометрически

х фигурах, 

представленну

Оперировать 

понятиями: 

точка, прямая, 

плоскость в 
пространстве, 

параллельность 

и 

перпендикулярно

сть прямых и 

плоскостей; 

применять для 

решения задач 

геометрические 

факты, если 

условия 

применения 
заданы в явной 

форме; 

решать задачи на 

нахождение 

геометрических 

величин по 

образцам или 

алгоритмам; 

делать (выносные) 

плоские 

чертежи из 
рисунков 

объемных фигур, 

в том числе 

рисовать вид 

сверху, сбоку, 

строить сечения 

многогранников; 

извлекать, 

интерпретирова

ть и 

преобразовыват

ь информацию о 
геометрических 

фигурах, 

представленную 

на чертежах; 

 Владеть 

геометрически

ми понятиями 

при решении 
задач и 

проведении 

математически

х рассуждений; 

 самостоятельн

о 

формулироват

ь определения 

геометрически

х фигур, 

выдвигать 

гипотезы о 
новых 

свойствах и 

признаках 

геометрически

х фигур и 

обосновывать 

или 

опровергать 

их, обобщать 

или 

конкретизиров
ать результаты 

на новых 

классах фигур, 

проводить в 

несложных 

случаях 

классификаци

ю фигур по 

различным 

основаниям; 

 исследовать 
чертежи, 

включая 

комбинации 

фигур, 

извлекать, 

интерпретиров

 Иметь 

представление 

об 

аксиоматическ
ом методе; 

 владеть 

понятием 

геометрически

е места точек в 

пространстве 

и уметь 

применять их 

для решения 

задач; 

 уметь 
применять для 

решения задач 

свойства 

плоских и 

двугранных 

углов, 

трехгранного 

угла, теоремы 

косинусов и 

синусов для 

трехгранного 

угла;   

 владеть 

понятием 

перпендикулярн

ое сечение 

призмы и уметь 

применять его 

при решении 

задач;  

 иметь 

представление 

о 
двойственност

и правильных 

многогранников

;  
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ю на чертежах 

и рисунках; 

применять теорему 

Пифагора при 

вычислении 

элементов 

стереометриче

ских фигур; 

находить объемы и 
площади 

поверхностей 

простейших 

многограннико

в с 

применением 

формул; 

распознавать 

основные виды 

тел вращения 

(конус, 
цилиндр, сфера 

и шар); 

находить объемы и 

площади 

поверхностей 

простейших 

многограннико

в и тел 

вращения с 

применением 

формул. 

 
В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

соотносить 

абстрактные 

геометрически

е понятия и 

факты с 

реальными 
жизненными 

объектами и 

ситуациями; 

использовать 

свойства 

пространствен

ных 

геометрически

х фигур для 

решения 

типовых задач 

практического 
содержания; 

соотносить 

площади 

поверхностей 

тел одинаковой 

формы 

применять 

геометрические 

факты для 

решения задач, в 

том числе 

предполагающих 

несколько шагов 

решения;  

описывать взаимное 
расположение 

прямых и 

плоскостей в 

пространстве; 

формулировать 

свойства и 

признаки фигур; 

доказывать 

геометрические 

утверждения; 

владеть 
стандартной 

классификацией 

пространственн

ых фигур 

(пирамиды, 

призмы, 

параллелепипеды

);  

находить объемы и 

площади 

поверхностей 

геометрических 
тел с 

применением 

формул; 

вычислять 

расстояния и 

углы в 

пространстве. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 
предметов: 

использовать 

свойства 

геометрических 

фигур для 

решения задач 

практического 

характера и 

задач из других 

областей знаний  

ать и 

преобразовыва

ть 

информацию, 

представленну

ю на чертежах; 

 решать задачи 

геометрическо

го содержания, 
в том числе в 

ситуациях, 

когда алгоритм 

решения не 

следует явно из 

условия, 

выполнять 

необходимые 

для решения 

задачи 

дополнительн
ые построения, 

исследовать 

возможность 

применения 

теорем и 

формул для 

решения задач; 

 уметь 

формулироват

ь и доказывать 

геометрически

е утверждения; 

 владеть 

понятиями 

стереометрии: 

призма, 

параллелепипе

д, пирамида, 

тетраэдр; 

 иметь 

представления 

об аксиомах 

стереометрии и 
следствиях из 

них и уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 уметь строить 

сечения 

многограннико

в с 

использование

м различных 
методов, в том 

числе и метода 

следов; 

 иметь 

представление 

о 

скрещивающи

 владеть 

понятиями 

центральное и 

параллельное 

проектировани

е и применять 

их при 

построении 

сечений 
многогранников 

методом 

проекций; 

 иметь 

представление 

о развертке 

многогранника 

и кратчайшем 

пути на 

поверхности 

многогранника; 

 иметь 

представление 

о конических 

сечениях;  

 иметь 

представление 

о касающихся 

сферах и 

комбинации 

тел вращения и 

уметь 
применять их 

при решении 

задач; 

 применять при 

решении задач 

формулу 

расстояния от 

точки до 

плоскости; 

 владеть 

разными 

способами 
задания прямой 

уравнениями и 

уметь 

применять при 

решении задач; 

 применять при 

решении задач 

и 

доказательств

е теорем 

векторный 
метод и метод 

координат;  

 иметь 

представление 

об аксиомах 

объема, 
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различного 

размера; 

соотносить объемы 

сосудов 

одинаковой 

формы 

различного 

размера; 

оценивать форму 
правильного 

многогранника 

после спилов, 

срезов и т.п. 

(определять 

количество 

вершин, ребер 

и граней 

полученных 

многограннико

в)  

хся прямых в 

пространстве и 

уметь находить 

угол и 

расстояние 

между ними; 

 применять 

теоремы о 

параллельност
и прямых и 

плоскостей в 

пространстве 

при решении 

задач; 

 уметь 

применять 

параллельное 

проектировани

е для 

изображения 
фигур; 

 уметь 

применять 

перпендикуляр

ности прямой и 

плоскости при 

решении задач; 

 владеть 

понятиями 

ортогональное 

проектировани
е, наклонные и 

их проекции, 

уметь 

применять 

теорему о трех 

перпендикуляр

ах при 

решении задач; 

 владеть 

понятиями 

расстояние 

между 
фигурами в 

пространстве, 

общий 

перпендикуляр 

двух 

скрещивающи

хся прямых и 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятием угол 

между прямой 

и плоскостью и 

уметь 

применять его 

применять 

формулы 

объемов 

прямоугольного 

параллелепипед

а, призмы и 

пирамиды, 

тетраэдра при 

решении задач; 

 применять 

теоремы об 

отношениях 

объемов при 

решении задач; 

 применять 

интеграл для 

вычисления 

объемов и 

поверхностей 

тел вращения, 
вычисления 

площади 

сферического 

пояса и объема 

шарового слоя;  

 иметь 

представление 

о движениях в 

пространстве: 

параллельном 

переносе, 

симметрии 
относительно 

плоскости, 

центральной 

симметрии, 

повороте 

относительно 

прямой, 

винтовой 

симметрии, 

уметь 

применять их 
при решении 

задач; 

 иметь 

представление 

о площади 

ортогональной 

проекции; 

 иметь 

представление 

о трехгранном 

и многогранном 
угле и 

применять 

свойства 

плоских углов 

многогранного 

угла при 

решении задач; 
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при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

двугранный 

угол, угол 

между 

плоскостями, 

перпендикуляр
ные плоскости 

и уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

призма, 

параллелепипе

д и применять 

свойства 
параллелепипе

да при 

решении задач; 

 владеть 

понятием 

прямоугольны

й 

параллелепипе

д и применять 

его при 

решении задач; 

 владеть 

понятиями 

пирамида, 

виды пирамид, 

элементы 

правильной 

пирамиды и 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 иметь 
представление 

о теореме 

Эйлера, 

правильных 

многогранника

х;  

 владеть 

понятием 

площади 

поверхностей 

многограннико
в и уметь 

применять его 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

тела вращения 

 иметь 

представления 

о 

преобразовании 

подобия, 

гомотетии и 

уметь 

применять их 

при решении 
задач; 

  уметь решать 

задачи на 

плоскости 

методами 

стереометрии; 

 уметь 

применять 

формулы 

объемов при 

решении задач 
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(цилиндр, 

конус, шар и 

сфера), их 

сечения и 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 владеть 
понятиями 

касательные 

прямые и 

плоскости и 

уметь 

применять из 

при решении 

задач; 

 иметь 

представления 

о вписанных и 
описанных 

сферах и уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

объем, объемы 

многограннико

в, тел 

вращения и 

применять их 
при решении 

задач; 

 иметь 

представление 

о развертке 

цилиндра и 

конуса, 

площади 

поверхности 

цилиндра и 

конуса, уметь 
применять их 

при решении 

задач; 

 иметь 

представление 

о площади 

сферы и уметь 

применять его 

при решении 

задач; 

 уметь решать 
задачи на 

комбинации 

многограннико

в и тел 

вращения; 

 иметь 

представление 
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о подобии в 

пространстве и 

уметь решать 

задачи на 

отношение 

объемов и 

площадей 

поверхностей 

подобных 
фигур. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 составлять с 

использование

м свойств 

геометрически

х фигур 
математически

е модели для 

решения задач 

практического 

характера и 

задач из 

смежных 

дисциплин, 

исследовать 

полученные 

модели и 

интерпретиров
ать результат 

Векторы и 

координат

ы в 

пространс

тве 

 Оперировать 

на базовом 

уровне 

понятием 

декартовы 

координаты в 

пространстве;  

 находить 

координаты 

вершин куба и 

прямоугольног
о 

параллелепипе

да 

 Оперировать 

понятиями 

декартовы 

координаты в 

пространстве, 

вектор, модуль 

вектора, 

равенство 

векторов, 

координаты 

вектора, угол 
между 

векторами, 

скалярное 

произведение 

векторов, 

коллинеарные 

векторы; 

 находить 

расстояние 

между двумя 

точками, сумму 
векторов и 

произведение 

вектора на 

число, угол 

между 

векторами, 

 Владеть 

понятиями 

векторы и их 

координаты; 

 уметь 

выполнять 

операции над 

векторами; 

 использовать 

скалярное 

произведение 
векторов при 

решении задач; 

 применять 

уравнение 

плоскости, 

формулу 

расстояния 

между 

точками, 

уравнение 

сферы при 
решении задач; 

 применять 

векторы и 

метод 

координат в 

пространстве 

Достижение 

результатов 

раздела II; 

 находить 

объем 

параллелепипед

а и тетраэдра, 

заданных 

координатами 

своих вершин; 

 задавать 
прямую в 

пространстве; 

 находить 

расстояние от 

точки до 

плоскости в 

системе 

координат; 

 находить 

расстояние 

между 
скрещивающим

ися прямыми, 

заданными в 

системе 

координат 
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скалярное 

произведение, 

раскладывать 

вектор по двум 

неколлинеарным 

векторам; 

 задавать 

плоскость 

уравнением в 
декартовой 

системе 

координат; 

 решать 

простейшие 

задачи введением 

векторного 

базиса 

при решении 

задач  

 

История 

математик

и 

 

 Описывать 

отдельные 

выдающиеся 

результаты, 
полученные в 

ходе развития 

математики как 

науки; 

 знать примеры 

математически

х открытий и 

их авторов в 

связи с 

отечественной 

и всемирной 
историей; 

 понимать роль 

математики в 

развитии 

России 

 Представлять 

вклад 

выдающихся 

математиков в 
развитие 

математики и 

иных научных 

областей; 

 понимать роль 

математики в 

развитии России 

 Иметь 

представление 

о вкладе 

выдающихся 
математиков в 

развитие 

науки; 

 понимать роль 

математики в 

развитии 

России 

Достижение 

результатов 

раздела II 

Методы 

математик

и 

 Применять 

известные 

методы при 

решении 

стандартных 

математически

х задач; 

 замечать и 
характеризоват

ь 

математически

е 

закономерност

и в 

окружающей 

действительнос

ти; 

 приводить 

примеры 
математически

х 

закономерност

ей в природе, в 

 Использовать 

основные 

методы 

доказательства, 

проводить 

доказательство 

и выполнять 

опровержение; 

 применять 

основные 

методы решения 

математических 

задач; 

 на основе 

математических 

закономерносте

й в природе 

характеризоват

ь красоту и 
совершенство 

окружающего 

мира и 

 Использовать 

основные 

методы 

доказательства, 

проводить 

доказательство 

и выполнять 

опровержение; 

 применять 

основные 

методы 

решения 

математически

х задач; 

 на основе 

математически

х 

закономерност

ей в природе 
характеризоват

ь красоту и 

совершенство 

окружающего 

Достижение 

результатов 

раздела II; 

применять 

математическ

ие знания к 

исследованию 

окружающего 
мира 

(моделирование 

физических 

процессов, 

задачи 

экономики) 
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том числе 

характеризующ

их красоту и 

совершенство 

окружающего 

мира и 

произведений 

искусства 

произведений 

искусства; 

 применять 

простейшие 

программные 

средства и 

электронно-

коммуникационн

ые системы при 
решении 

математических 

задач 

мира и 

произведений 

искусства; 

 применять 

простейшие 

программные 

средства и 

электронно-

коммуникацио
нные системы 

при решении 

математически

х задач; 

 пользоваться 

прикладными 

программами и 

программами 

символьных 

вычислений 

для 
исследования 

математически

х объектов 

 

Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

• строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

• находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

• определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на 

их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные 

программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня; 

• выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

• создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

• использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

• понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

• использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

• аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 
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построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

• использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 

записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

• создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

• применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

• соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

• переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

• использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

• строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

• понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

• использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы;  

• разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать 

готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

• применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

• классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

• понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

• понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

• критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 
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меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, 

допускающего диагностику ошибок; 

• строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 

конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

• строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; 

определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с 

помощью логических операций, если известна истинность входящих в него 

элементарных высказываний; исследовать область истинности высказывания, 

содержащего переменные; решать логические уравнения; 

• строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

• записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать 

при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости 

числа на основание системы счисления; 

• записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

• описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности 

задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами; 

• формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса 

Черча–Тьюринга; 

• понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

• анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных 

значениях возможно получение указанных результатов; 

• создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 

записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 

обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы 

сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

• применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов 

решения различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном 

ациклическом графе, подсчет количества путей; 

• создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

• применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

• использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном 

для изучения языке программирования; 

• использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 
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данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в 

зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 

определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и 

двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения 

поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде 

подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный 

принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

• применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

• выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный 

подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

• выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка 

программирования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные 

программные продукты в среде программирования;  

• инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

• пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

• разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

• понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

• понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

• владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

• использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и 

выполнять небольшие исследовательские проекты; 

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков 

и диаграмм;  

• владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа 

к ним; наполнять разработанную базу данных; 

• использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

• организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

• понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

• представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.); 
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• применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы 

и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при 

работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

• проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной 

и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать 

санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW и др.); 

• использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего 

мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

• использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

• приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

• использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

• использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки 

двух языков программирования; 

• создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

• использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

• осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения 

задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

• проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

• использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том 

числе – статистической обработки; 

• использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

• создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

 

Физика 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

• устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

• использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 
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• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

• проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

• проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

• решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат; 

• учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

• использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

• использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
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• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты 

с избыточной информацией; 

• объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

• описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

• понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

• решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины; 

• анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

• формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

• усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

• использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 
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Химия 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

• раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

• понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

• объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

• применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

• составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

• характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

• прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

• использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

• приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

• проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

• владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

• устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

• приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

• приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

• проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в 

его состав; 

• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 
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• осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

• использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

• объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

• устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

• иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

• устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их 

соединений в соответствии с положением химических элементов в периодической 

системе; 

• анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и 

оснований; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и 

его составом и строением; 

• применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

• составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

• объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ;  

• характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

• характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 
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• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  

идентификации и объяснения области применения; 

• определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа 

химической связи и активности реагентов; 

• устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

• устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

• устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

• подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 

• определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

• приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

• обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и 

их реакций в промышленности и быту; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии 

с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

• проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты 

массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; 

расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при 

химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, 

если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

• использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

• осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 
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• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний; 

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых 

источников сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы 

о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических 

реакций; 

• самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

• интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

• описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа 

веществ; 

• характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

• прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

Биология 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

• понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

• понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

• использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

• формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

• сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

• приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

• распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

• распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
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• описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

• объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

• классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

• объяснять причины наследственных заболеваний; 

• выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

• выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

• составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

• приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

• оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

• представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы 

и делать выводы на основании представленных данных; 

• оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

• объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

• объяснять последствия влияния мутагенов; 

• объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

• характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

• сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

• решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

• решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, 

а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

• решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

• устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

• оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки 

и в практической деятельности людей; 

• оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 
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• устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

• обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

• проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

• выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

• устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

• решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности; 

• делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

• сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в 

разных фазах клеточного цикла; 

• выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

• обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

• определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

• решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

• раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость 

мер предупреждения таких заболеваний; 

• сравнивать разные способы размножения организмов; 

• характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

• выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном 

отборе; 

• обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

• обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

• характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

• устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

• составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

• аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 
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• обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

• оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

• выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

• представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

• прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

• выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

• анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

• аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

• моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

• выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экосистемы; 

• использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

• знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

• знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

• характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

• характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

• составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной 

и адаптивной физической культуры; 

• выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

• выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
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• практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

• практически использовать приемы защиты и самообороны; 

• составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

• определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

• проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

• владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

• выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

• проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

• выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

• выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

• осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

• составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 
• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

• оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

• объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

• действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

• пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

• составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 

• комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

• оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
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• распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

• описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

• определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

• опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

• опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

• пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

• прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

• составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и при ухудшении экологической обстановки; 

• распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

• соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ; 

• использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

• пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

• применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

• распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 

• использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

• пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

• составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав 

и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

• приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 
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• объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

• использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

• действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

• вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

• прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности 

в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

• пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

• составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

• Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

• объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

• оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

• раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

• объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

• комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

• описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

• пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

• распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

• распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

• описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

• использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

• описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

• описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

• составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 
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• использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

• оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

• описывать факторы здорового образа жизни; 

• объяснять преимущества здорового образа жизни; 

• объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

• описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

• раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

• распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

• пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

• оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

• отличать первую помощь от медицинской помощи;  

• распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

• оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

• вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

• выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

• действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

• составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

• комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

• использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

• оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

• классифицировать основные инфекционные болезни; 

• определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

• действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

• характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

• описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

• приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

• приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  
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• раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

• разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

• оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

• раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

• раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

• объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

• описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

• характеризовать историю создания ВС РФ; 

• описывать структуру ВС РФ; 

• характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

• распознавать символы ВС РФ; 

• приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

• использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

• оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

• раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

• характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

• раскрывать организацию воинского учета; 

• комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

• использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

• описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

• объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

• различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

• описывать основание увольнения с военной службы; 

• раскрывать предназначение запаса; 

• объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

• раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

• объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

• Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

• использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

• оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

• выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

• выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

• выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

• приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

• описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

• выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  
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• описывать порядок хранения автомата; 

• различать составляющие патрона; 

• снаряжать магазин патронами; 

• выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

• описывать явление выстрела и его практическое значение; 

• объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

• объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

• выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 

• объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

• выполнять изготовку к стрельбе; 

• производить стрельбу; 

• объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

• различать наступательные и оборонительные гранаты; 

• описывать устройство ручных осколочных гранат;  

• выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

• выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

• объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

• характеризовать современный общевойсковой бой; 

• описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

• выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

• объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

• выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

• определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

• передвигаться по азимутам; 

• описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1); 

• применять средства индивидуальной защиты; 

• действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

• описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

• раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

• выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

• Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

• объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

• характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

• использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 
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• Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

• Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 
• Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

• приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

• Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

• определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

• выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

• выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

• описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

• выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

• описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

• выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

• Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России; 

• оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должно обеспечивают: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; углубление, расширение и 

систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, 

 профессионального самоопределения обучающихся. 

 Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

 1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

 2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 
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 3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

 4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

 5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

 Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

o сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; способность к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности; 

o сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

o  способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного.  

1.2.4. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

Требования определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 

 Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по всем изучавшимся 

учебным предметам. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу, проводится в форме единого государственного 

экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам: "Русский 

язык и литература"; "Математика: алгебра и начала анализа, геометрия". Обучающийся 

может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в соответствии с 

которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме единого 

государственного экзамена. Допускается прохождение обучающимися государственной 

итоговой аттестации по завершении изучения отдельных учебных предметов на базовом 

уровне после 10 класса.  

1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной программы  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 
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является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит одним из оснований для разработки локального нормативного акта 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 г. Нижнеудинск»  «Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся».  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 г. Нижнеудинск»  

и отражены в Положении о системе оценки качества образования МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11 г. Нижнеудинск»» от 26.08.2020 приказ № 01-12/129 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы:  

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и содержание 

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 основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов;  

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся 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, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, при оценке деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогических работников.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры 

внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая 

аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 
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Оценка результатов деятельности педагогических работников 

осуществляется на основании: 

 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 

оценки; 

 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем и.т.д.). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется школьным методическим объединением учителей по данному 

предмету и администрацией МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 г. 

Нижнеудинск».  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия 

решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 

образовательной программы образовательной организации и уточнению программы 

развития образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных 

необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностной, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностной подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 
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качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 

самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – 

базового и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки 

определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые 

оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее 

значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные для 

освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  Система 

оценки личностных результатов направлена на достижение: готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированности их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способности ставить цели и строить жизненные планы, 

способности к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых 

в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 
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Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в разделе образовательной программы «программа формирования 

универсальных учебных действий». 

Система оценки метапредметных результатов направлена на оценивание: 

освоения обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), способности их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельности в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способности к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется педагогами и 

администрацией МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 г. Нижнеудинск»  в 

ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 

устанавливается решением педагогического совета.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: - 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

 способность работать с информацией;  

 способность к сотрудничеству и коммуникации;  

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.  
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Формами оценки читательской грамотности служит письменная работа на 

межпредметной основе; ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 

аттестации.  

Система оценки предметных результатов направлена на оценивание: освоения 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умений, специфических для данной 

предметной области, вида деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирования научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные 

для решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 г. Нижнеудинск»  в ходе внутреннего 

мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

Описание включает: 

 список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их 

формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная 

работа и т.п.); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

– с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также 

критерии оценки; 

описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и 

итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ; 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования.  
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Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами 

оценки являются структура мотивации и владение познавательными универсальными 

учебными действиями: универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках 

выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, 

характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты.  

Особое внимание уделяется выявлению проблем и фиксации успешности 

продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно 

относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не 

совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; 

инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, 

методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам 

информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования 

различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и 

интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка 

и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 

изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По учебным предметам и курсам, вводимым школой самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№11 г. Нижнеудинск». Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 
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сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне 

среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается 

документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты 

конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 

Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия, обучающегося не 

допускается. Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в 

организации высшего образования. Структура и портфолио и описание работы по его 

ведению определяются Положением о портфолио.  

Внутренний мониторинг представляет собой процедуры:  

  оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;  

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

 Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего общего образования и проводится в соответствии с «Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». Промежуточная аттестация проводится в форме 

интегрированного зачета.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска, обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на 

уровне выполнения не менее 50 % заданий базового уровня или получения 50 % от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ). 
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К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются 

на основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения 

предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований 

ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для 

базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов 

блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА11(ЕГЭ, ГВЭ). К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост 

глубины понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате о среднем общем образовании.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговый проект 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
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структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ:  

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.;  

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

  отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями школы.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Процедура подготовки, защиты и оценки итогового индивидуального проекта 

определяется Положением об индивидуальном итоговом проекте. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным 

программам фиксируется в документе об образовании – аттестате о среднем общем 

образовании. 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программа направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
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освоения ООП СОО, 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

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

проблемы.  

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий, 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 развития 

обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности.  

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

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО 

Цель программы развития УУД — создание организационно-методических условий для 

развития («доращивания») сформированных на уровне основного общего образования 

УУД в реализации системно-деятельностного подхода и становлении личностных 

характеристик выпускника.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

 разгруппировать (разложить) метапредметные результаты согласно их понятиям, 
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функциям, составу и характеристикам, 

 определить связи УУД с содержанием предметов учебного плана, направлениями и 

формами внеурочной деятельности, 

 спроектировать систему типовых задач по развитию регулятивных, 

коммуникативных и познавательных УУД, 

 описать особенности использования учебно-исследовательской и проектной 

деятельности как средства совершенствования УУД;  

 выявить дефициты организационно-методического и ресурсного обеспечения 

образовательной организации для развития УУД, 

 отобрать методики, разработать инструментарий оценки успешности освоения и 

применения УУД в учебной, познавательной и социальной практике. 

Программа развития УУД реализует требования ФГОС СОО  

- к структуре ООП и является одним из компонентов содержательного раздела ООП   

- к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы и содержит: 

 цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся; 

 описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, 

 типовые задачи по формированию УУД; 

 описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД. 

 - к условиям реализации ООП и содержит: 

 описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся. 

 Тем самым ФГОС определяет место и роль Программы в реализации данных 

требований. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности 

УУД – совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.  

УУД – это метаумения, которые в ФГОС СОО являются основой метапредметных 

результатов освоения ООП.  

Метапредметные результаты образовательной деятельности проявляются в освоении 

учащимися обобщенных способов действий с учебным материалом, позволяющих им 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальной жизни.  

Требования к метапредметным результатам освоения включают:  

освоение межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

способность их использования в познавательной и социальной практике; 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
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способность к построению индивидуальной образовательной траектории,  

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Функции, состав и характеристики УУД представлены в таблице. 

 Метапредметные УУД 

Общая функция 

УУД 

обеспечивают 

1. целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности. 

2.  этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

Функции Организация 

учащимся своей 

учебной 

деятельности как 

деятельности 

самообразования 

Формирование 

сознательного и 

развернутого 

образовательного 

запроса, готовности к 

саморазвитию и 

непрерывному 

образованию, 

необходимость 

которого обусловлена 

поликультурностью 

общества и высокой 

профессиональной 

мобильностью, 

построение ИОТ 

Учебное 

сотрудничество с 

педагогами и 

сверстниками 

Состав Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 1)умение 

самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

использовать все 

возможные ресурсы 

для достижения 

поставленных целей 

и реализации 

планов 

деятельности; 

выбирать успешные 

стратегии в 

различных 

ситуациях; 

 

 

7) умение 

самостоятельно 

3)владение навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения практических 

задач, применению 

различных методов 

познания; 

4) готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 

необходимой 

информации из 

словарей разных типов, 

умение 

2)умение 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

других участников 

деятельности, 

эффективно 

разрешать 

конфликты; 

 

8)владение 

языковыми 

средствами - умение 

ясно, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

адекватные 

языковые средства 
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оценивать и 

принимать решения, 

определяющие 

стратегию 

поведения, с учетом 

гражданских и 

нравственных 

ценностей; 

ориентироваться в 

различных источниках 

информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных источников; 

5) умение использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - 

ИКТ) в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач 

с соблюдением 

требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности; 

6) умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов, 

9)владение навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых действий 

и мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 

Характеристика 

(номенклатура) 

целеполагание как 

постановка учебных 

и познавательных 

задач; планирование 

определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учетом 

исследовательские 

(самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

гипотез и их проверка), 

информационные 

(поиск и выделение 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций участников, 
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конечного 

результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий; 

прогнозирование 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристик; 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта; оценка 

выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознание качества 

и уровня усвоения. 

элементы волевой 

саморегуляции как 

способности к 

мобилизации сил и 

энергии, 

способность к 

волевому усилию к 

выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

необходимой 

информации, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств, 

обработка, хранение, 

защита и использование 

информации), знаково-

символические 

действия (замещение, 

создание и 

преобразование модели 

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих данную 

предметную область, 

использование модели 

для решения задач); 

умение 

структурировать 

знания; умение 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

познавательная и 

личностная рефлексия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

смысловое чтение на 

основе осознания цели 

чтения и выбора вида 

чтения в зависимости 

от цели, извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров, 

определение основной 

и второстепенной 

информации; свободная 

ориентация и 

восприятие текстов 

художественного, 

научного, 

публицистического и 

способов 

взаимодействия;  

постановка вопросов 

— инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации;  

разрешение 

конфликтов — 

выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка 

альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его 

реализация;  

управление 

поведением партнера 

— контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации;  

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка 
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официально - делового 

стилей; понимание и 

адекватная оценка 

языка средств массовой 

информации; умение 

адекватно, подробно, 

сжато, выборочно 

передавать содержание 

текста; составлять 

тексты различных 

жанров, соблюдая 

нормы построения 

текста (соответствие 

теме, жанру, стилю 

речи и др.)  

 

Связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью 

представлены в таблице, а также в Приложении № 3. 

Предметная область [1, п.18.3.1] 

Метапредметные результаты [1, п.8] 

МР

1 

МР

2 

МР

3 

МР

4 

МР

5 

МР

6 

МР

7 

МР

8 

МР

9 

Русский язык и литература + + + + + + + + + 

Иностранные языки + + + + + + + + + 

Общественные науки + + + + + + + + + 

Математика и информатика + + + + + + + + + 

Естественные науки + + + + + + + + + 

Физическая культура, экология и 

ОБЖ 

+ + + + + + + + + 

Направления и формы внеурочной 

деятельности [1, п.13] 

МР

1 

МР

2 

МР

3 

МР

4 

МР

5 

МР

6 

МР

7 

МР

8 

МР

9 

Спортивно-

оздоровительное 

Школьный 

спортивный 

клуб, 

секции, 

соревнован

ия 

+ +    + + + + 

Духовно-

нравственное 

Поисковые 

исследован

ия, 

волонтерска

+ + + + + + + + + 
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я 

деятельност

ь 

Социальное  Обществен

но-

полезные 

практики 

+ + + + + + + + + 

Общеинтеллектуаль

ное   

Научные 

исследован

ия, 

социальные 

проекты, 

конференци

и, 

олимпиады, 

сетевые 

сообщества 

+ + + + + + + + + 

Общекультурное Экскурсии, 

студии 

+ + + + + + + + + 

Место универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

определяем через концепцию системно-деятельностного подхода в обучении, в которой 

методологически и теоретически обосновано положение о том, что  целенаправленное 

формирование универсальных учебных действий (далее УУД) как универсальных 

способов познания и освоения мира составляет «магистральный путь совершенствования 

образовательного процесса» и выступает как инвариантная основа образовательной 

деятельности и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

Русский язык (базовый уровень) 

• владеть понятиями о 

нормах русского литературного 

языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

• использовать изобразительно 

выразительные возможности 

русского языка; 

• использовать языковые 

средства адекватно цели 

общения и речевой ситуации; 

• использовать знания о формах 
русского языка (литературный 

язык, просторечие, 

народные говоры, 

профессиональные 

• представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

• создавать устные и письменные 

тексты разных жанров в 

соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью 

текста; 

 • анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной информации, 

• выказывания, 

монологические и 

диалогические тексты 

определенной функционально-

смысловой принадлежности 

(описание, повествование, 

рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, 

сочинения); 

• владеть навыками самоанализа 

и 
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разновидности, жаргон, арго) 

при создании 

текстов; 

• выстраивать композицию 

текста, используя знания о его 

структурных элементах; 

• подбирать и использовать 

языковые средства в 

зависимости от типа текста и 
выбранного профиля обучения; 

• правильно использовать 

лексические и грамматические 

средства связи предложений 

при построении текста; 

• сознательно использовать 

изобразительно-выразительные 

средства языка при создании 

текста в соответствии с 

выбранным профилем обучения; 

• использовать при работе с 
текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с 

пониманием основного 

содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

• извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников и переводить ее в 

текстовый формат; 
• преобразовывать текст в другие 

виды передачи информации. 

определять его тему, проблему и 

основную мысль;  

• соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

 • использовать основные 

нормативные словари и 

справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с 

точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

самооценки на основе 

наблюдений за собственной 

речью оценивать собственную и 

чужую речь с позиции 

соответствия языковым 

нормам; 

• выбирать тему, определять 

цель и подбирать материал для 

публичного выступления; 

• соблюдать культуру публичной 

речи; 

• анализировать при 

оценке собственной и чужой 

речи языковые средства, 

использованные в тексте, с 

точки зрения правильности, 

точности и уместности их 

употребления;  

• дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, 

известную и неизвестную 

информацию в прослушанном 

тексте;  

• проводить самостоятельный 

поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и 

анализировать полученную 

информацию; осуществлять 

речевой самоконтроль 

• распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

 • отличать язык 

художественной литературы от 

других разновидностей 

современного русского языка; 

 • иметь представление об 

историческом развитии русского 

языка и истории русского 

языкознания;  

• сохранять стилевое единство 

при создании текста заданного 

функционального стиля; 

 • владеть умениями 

информационно перерабатывать 

прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов;  

• совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения и навыки 

• комментировать авторские 

высказывания на различные 

темы (в том числе о богатстве 

и выразительности русского 

языка);  

• использовать синонимические 

ресурсы русского языка для 

более точного выражения 

мысли и усиления 

выразительности речи;  

• создавать отзывы и рецензии 

на предложенный текст;  

• соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма;  

• соблюдать культуру научного 

и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных 

проблем;  

• соблюдать нормы речевого 

поведения в разговорной речи, а 

также в учебно-научной и 
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на основе знаний о нормах 

русского литературного языка;  

• использовать основные 

нормативные словари и 

справочники для расширения 

словарного запаса и спектра 

используемых языковых средств; 

официально-деловой сферах 

общения; 

Русский язык (углублённый уровень) 

• владеть различными приемами 

редактирования текстов;  

• проводить лингвистический 

эксперимент и использовать его 

результаты в процессе 

практической речевой 

деятельности; 

 • дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, 

известную и неизвестную 

информацию в прослушанном 

тексте;  

• проводить самостоятельный 

поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и 

анализировать полученную 

информацию; • оценивать 

стилистические ресурсы языка;  

• осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать 

эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе 

текстов (в том числе 

художественной литературы). 

владеть знаниями о языковой 

норме, ее функциях и вариантах, о 

нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях 

общения; соблюдать нормы 

речевого поведения в разговорной 

речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах 

общения;  

• владеть умением анализировать 

единицы различных языковых 

уровней, а также языковые 

явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию;  

• проводить лингвистичесий 

анализ текстов разной 

функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

 • воспринимать лингвистику как 

часть общечеловеческого 

гуманитарного знания;  

• рассматривать язык в качестве 

многофункциональной 

развивающейся системы;  

• распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними;  

• отмечать отличия языка 

художественной литературы от 

других разновидностей 

современного русского языка; 

• иметь представление об 

историческом развитии русского 

языка и истории русского 

языкознания; 

 • сохранять стилевое единство 

при создании текста заданного 

функционального стиля;  

• владеть умениями 

информационно перерабатывать 

прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

• анализировать языковые 

средства, использованные в 

тексте, с точки зрения 

правильности, точности и 

уместности их употребления при 

оценке собственной и чужой 

речи;  

• комментировать авторские 

высказывания на различные 

темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского 

языка);  

• использовать синонимические 

ресурсы русского языка для 

более точного выражения мысли 

и усиления выразительности 

речи;  

• выражать согласие или 

несогласие с мнением 

собеседника в соответствии с 

правилами ведения 

диалогической речи;  

• соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма; 

 • соблюдать культуру научного 

и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных 

проблем; 
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 • создавать отзывы и рецензии на 

предложенный текст;  

• совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; 

 • использовать основные 

нормативные словари и 

справочники для расширения 

словарного запаса и спектра 

используемых языковых средств; 

• проводить лингвистические 

эксперименты, связанные с 

социальными функциями языка, 

и использовать его результаты в 

практической речевой 

деятельности; 

• анализировать языковые 

явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

• редактировать устные и 

письменные тексты различных 

стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского 

литературного языка; 

• проводить комплексный анализ 

языковых единиц в тексте; 

• выделять и описывать 

социальные функции русского 

языка; 

• характеризовать роль форм 

русского языка в становлении и 

развитии русского языка; 

• проводить анализ прочитанных 

и прослушанных текстов и 

представлять их в виде доклада, 

статьи, рецензии, резюме; 

• проводить комплексный 

лингвистический анализ текста в 

соответствии с его 

функционально-стилевой и 

жанровой 

принадлежностью; 

• осуществлять речевой 

самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию; 

• использовать языковые средства 

с учетом вариативности 

современного русского языка; 

• критически оценивать устный 

монологический текст и устный 

диалогический 

текст; 

• выступать перед аудиторией с 

текстами различной жанровой 

принадлежности; 

• проводить анализ 

коммуникативных качеств и 

эффективности речи; 

• определять пути 

совершенствования собственных 

коммуникативных способностей 

и 

культуры речи. 

Литература 

• анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

• демонстрировать знание 
произведений русской, родной и 

мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

• определять контекстуальное 

значение слов и фраз, 

используемых в художественном 

произведении (включая 

переносные и 

коннотативные значения), 
оценивать иххудожественную 

• знать содержание произведений 

русской и мировой классической 

литературы, их историко-

культурного и нравственно 

ценностного влияние на 
формирование национальной и 

мировой; 

• учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в 

процессе анализа 

художественного 

произведения; 

• выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним 
в развернутых 

• обосновывать выбор 

художественного произведения 

для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его 
проблематику (содержащиеся в 

нем смыслы и 

подтексты); 

• осуществлять следующую 

продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на 

вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать 

небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя 
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выразительность с точкизрения 

новизны, эмоциональной и 

смысловой 

наполненности, эстетической 

значимости; 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

• анализировать художественные 

произведения с учетом их 

жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной 

картины 

жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве 
эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального 

понимания; 

• определять стили языка 

художественной литературы; 

• в устной и письменной форме 

обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

• использовать для раскрытия 

тезисов своего высказывания 

указание на фрагменты 
произведения, носящие 

проблемный 

характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение 

текста: характеризуя 

произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи 

произведения, показывать их 

развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, 

в итоге раскрывая сложность 

художественного мира 
произведения; 

• анализировать жанрово-родовой 

выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей 

элементов художественного мира 

произведения: места и времени 

действия, способы изображения 

действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их 

характеров; 
• анализировать авторский выбор 

определенных 

композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как 

взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей 

текста 

способствует формированию его 

общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки 
произведения, выбор между 

счастливой или трагической 

развязкой, открытым или 

закрытым 

финалом); 

целостное восприятие 

художественного мира 

произведения, понимание 

принадлежности произведения к 

литературному направлению 

(течению) и культурно-

исторической эпохе 

(периоду); 

• выполнять проектные работы в 
сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 
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• анализировать случаи, когда для 

осмысления точки зрения 

автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в 

тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, 

ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.); 

• анализировать одну из 

интерпретаций эпического, 

драматического или лирического 

произведения (например, 

кинофильм или театральную 

постановку; запись 

художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), 

оценивая, как 

интерпретируется исходный 

текст. 

• анализировать художественное 

произведение в сочетании 

воплощения в нем объективных 

законов литературного развития 

и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

• анализировать художественное 

произведение во взаимосвязи 

литературы с другими 

областями гуманитарного знания 

(философией, историей, 

психологией и др.); 

• давать историко-культурный 

комментарий к тексту 

произведения (в том 

числе и с использованием 

ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, 

исторических 

документов и т. п.); 

Родной язык 

• свободное использование 

словарного запаса, развитие 

культуры владения родным 

литературным языком во всей 

полноте его 

функциональных возможностей 

в 

соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

• сформированность понятий о 

нормах родного языка и 

применение знаний о них в 

речевой практике; 

• овладение основными 

стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами 

родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными), нормами 

речевого 

этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой 

практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

• сформированность знаний о 

родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о 

закономерностях его 

функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, 

аналитических умений в 

отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

• сформированность понятий и 

систематизацию научных 

знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных 

единиц 

и грамматических категорий 

родного языка; 

• сформированность навыков 

проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, 

морфемного, 

словообразовательного, 

лексического, морфологического), 

синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 

• сформированность 

представлений о роли родного 

языка в жизни человека, 

общества, государства, 

способности свободно общаться 

на 

родном языке в различных 

формах и на разные темы; 

• владение видами речевой 

деятельности на родном языке 

(аудирование, чтение, говорение 

и 

письмо), обеспечивающими 

эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в 

ситуациях формального и 

неформального межличностного 

и межкультурного общения; 

• приобретение опыта 

использования основных 

стилистических ресурсов в 

речевой практике при создании 

устных и письменных 

высказываний; стремление к 

речевому 

самосовершенствованию; 

Родная литература 
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• сформированность 

ответственности за языковую 

культуру как общечеловеческую 

ценность;  

• сознание значимости чтения на 

родном языке и изучения 

родной литературы для своего 

дальнейшего развития;  

• формирование потребности в 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации 

отношений человека и 

общества, многоаспектного 

диалога; 

• обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка 

на основе изучения 

выдающихся произведений 

культуры своего народа, 

российской и мировой 

культуры; 

• включение в культурно-

языковое поле родной литературы 

и 

культуры, воспитание 

ценностного отношения к 

родному языку как 

носителю культуры своего 

народа; 

• сформированность осознания 

тесной связи между языковым, 

литературным, 

интеллектуальным, духовно-

нравственным 

развитием личности и ее 

социальным ростом; 

• сформированность устойчивого 

интереса к чтению на родном 

языке как средству познания 

культуры своего народа и других 

культур, уважительного 

отношения к ним; приобщение к 

литературному наследию и через 

него - к сокровищам 

отечественной и мировой 

культуры; сформированность 

чувства 

причастности к свершениям, 

традициям своего народа и 

осознание 

исторической преемственности 

поколений; 

• обогащение активного и 

потенциального словарного 

запаса, 

расширение объема используемых 

в речи грамматических средств 

для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю 

общения; 

• сформированность понимания 

родной литературы как одной 

из основных национально-

культурных ценностей народа, 

как 

особого способа познания жизни 

• сформированность навыков 

свободного использования 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

• сформированность навыков 

понимания литературных 

художественных произведений, 

отражающих разные 

этнокультурные традиции. 

Иностранный язык (английский) 

• понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов 

различных стилей и жанров 

монологического и 

диалогического характера в 

рамках изученной 

• владеть навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской 

и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

• вести диалог/полилог в 

ситуациях неофициального 

общения в рамках изученной 

тематики; 

• при помощи разнообразных 

языковых средств без 
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тематики с четким нормативным 

произношением; 

• понимать запрашиваемую 

информацию из несложных 

аутентичных аудиотекстов 

различных жанров 

монологического и 

диалогического характера в 

рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким 

нормативным произношением; 

• формулировать несложные 

связные высказывания с 

использованием основных 

коммуникативных типов речи 

(описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) 

в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание 

речи»; 

• строить высказывание на 

основе 

изображения с опорой или без 

опоры на ключевые 

слова/план/вопросы; 

• читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных 

стилей и жанров, используя 

основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в 

зависимости от 

коммуникативной задачи; 

• отделять в несложных 

аутентичных текстах различных 

стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной; 

• письменно выражать свою 

точку зрения в рамках тем, 

включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», 

в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры 

распознавать различные средства 

связи в тексте для обеспечения 

его целостности  

• владеть навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, 

• давать краткие описания и/или 

комментарии с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

• читать несложные аутентичные 

тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, 

изучающее, 

поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной 

задачи; 

• догадываться о значении 

отдельных слов на основе 

сходства с 

родным языком, по 

словообразовательным элементам 

и контексту; 

• делать выписки из иноязычного 

текста; 

• соблюдать правила орфографии 

и пунктуации, не допуская 

ошибок, затрудняющих 

понимание 

• владеть навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов 

и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств 

их достижения 

подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать 

беседу на темы, 

включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

• запрашивать информацию и 

обмениваться информацией в 

пределах изученной тематики; 

• обращаться за разъяснениями, 

уточняя интересующую 

информацию; 

• учитывать позиции других 

• участников деятельности; 

• писать личное (электронное) 

письмо, заполнять анкету, 

письменно излагать сведения 

себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого 

языка; 

• употреблять различные 

средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности; 

• оперировать в процессе 

устного и 

письменного общения 

основными 

синтактическими конструкциями 

в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• уметь ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые 

средства. 

Математика (базовый уровень) 

• оперировать понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые множества 

проверять принадлежность 

элемента множеству; 

• находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе 

• оперировать понятиями: 

утверждение, 

отрицание утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, причина, 

следствие, частный случай 
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на координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое 

представление множеств 

на координатной плоскости; 

• свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб; 

• проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

• изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах; 

• изображать на 

тригонометрической окружности 

множество решений простейших 

тригонометрических уравнений 

и неравенств; 

• оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и 

множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции 

на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, 

четная и 

нечетная функции; 

• исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

представленных графически на 

числовой прямой и на 

координатной плоскости; 

• оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина 

угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической окружности, 

синус, 

косинус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

• находить значения корня 

натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, 

логарифма, используя при 

необходимости вычислительные 

устройства; 

• Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

• использовать метод интервалов 

для решения неравенств; 

• использовать графический метод 

для приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

• выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в 

соответствии с дополнительными 

условиями и ограничениями. 

• определять значение функции по 

значению аргумента при 

различных способах задания 

функции; 

• строить графики изученных 

функций; 

• решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков. 

• строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, 

общего утверждения, контр 

пример; 

• проводить доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений; 

• приводить примеры чисел с 

заданными 

свойствами делимости; 

• выполнять арифметические 

действия, 

сочетая устные и письменные 

приемы, применяя 

при необходимости 

вычислительные устройства; 

• пользоваться оценкой и 

прикидкой при 

практических расчетах; 

• находить значения числовых и 

буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые 

подстановки и преобразования; 

• выполнять перевод величины 

угла из 

радианной меры в градусную и 

обратно; 

• использовать методы решения 

уравнений: 

приведение к виду 

«произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», 

замена переменных; 

• оперировать понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность, линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции; 

• описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 

поведение и свойства 

функций, находить по графику 

функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

• Оперировать понятиями: 

производная 

функции в точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции; 
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простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

• Оперировать на базовом уровне 

основными описательными 

характеристиками 

числового набора: среднее 

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения; 

• оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и 

вероятность события, случайный 

выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными событиями; 

• действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; 

• осуществлять несложный 

перебор возможных решений, 

выбирая из них оптимальное по 

критериям, 

сформулированным в условии; 

• анализировать и 

интерпретировать полученные 

решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

• оерировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

• решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или 

асимптоты, нули функции и т.д.); 

• вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного 

корня, производную суммы 

функций; 

• вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 

справочные материалы; 

• вычислять вероятности событий 

на основе подсчета числа 

исходов. 

• Решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 

• анализировать условие задачи, 

при необходимости строить 

для ее решения математическую 

модель; 

• понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде текстовой 

и символьной записи, схем, 

таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков; 

• решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и 

т.п.; 

• решать несложные задачи, 

связанные с долевым участием во 

владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

• решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных 

схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

• решать практические задачи, 

требующие использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, на 

определение положения на 

временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных 

средств (приход/расход), на 

определение 

глубины/высоты и т.п.; 

• использовать понятие масштаба 

для нахождения расстояний и 

длин на картах, планах местности, 

планах помещений, выкройках, 

• читать, сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в простых 

случаях реальные 

данные, представленные в виде 

таблиц, диаграмм, 

графиков; 

• оценивать и сравнивать в 

простых случаях 

вероятности событий в реальной 

жизни; 

• использовать логические 

рассуждения при 

решении задачи; 

• работать с избыточными 

условиями, 

выбирая из всей информации, 

данные, необходимые для 

решения задачи; 

• применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в 

явной форме; 

• извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

• применять геометрические 

факты для решения задач, в том 

числе предполагающих 

несколько шагов решения; 

• описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

•• формулировать свойства и 

признаки фигур; 

• доказывать геометрические 

утверждения; 

• владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

• находить объемы и площади 

поверхностей геометрических 

тел с применением формул; 

• вычислять расстояния и углы в 

пространств.; 

• задавать плоскость уравнением 

в 

декартовой системе координат; 

• решать простейшие задачи 

введением векторного базиса; 
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при работе на компьютере и т.п. ; 

• находить расстояние между 

двумя точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать 

вектор по двум неколлинеарным 

векторам; 

• Применять известные методы 

при решении стандартных 

математических задач; 

• замечать и характеризовать 

математические закономерности 

в окружающей 

действительности; 

• приводить примеры 

математических 

закономерностей в природе, в 

том числе характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

Математика (углубленный уровень) 

• оперировать понятием 

определения, основными видами 

определений, основными видами 

теорем; 

• оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества; 

• свободно оперировать 

числовыми множествами при 

решении задач; 

• упорядочивать числа, 

записанные в виде обыкновенной 

и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием 

арифметического квадратного 

корня, корней 

степени больше 2; 

• Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

• использовать метод интервалов 

для решения неравенств, в том 

числе дробно рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные выражения; 

• решать уравнения в целых 

числах; 

• изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами и 

их системами; 

понимать суть косвенного 

доказательства; 

• переводить числа из одной 

системы записи (системы 

счисления) в другую; 

• доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

• выполнять округление 

рациональных и иррациональных 

чисел с заданной точностью; 

• сравнивать действительные 

числа разными способами; 

• находить НОД и НОК разными 

способами и использовать их 

при решении задач; 

• выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные 

числа, в том числе корни 

натуральных 

степеней; 

• выполнять стандартные 

тождественные преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

• решать разные виды уравнений 

и неравенств и их систем, в 

том числе некоторые уравнения 3-

й и 4-й степеней, 

дробнорациональные и 

иррациональные; 

• применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

• применять теорему Виета для 

решения некоторых уравнений 

• применять метод 

математической индукции 

для проведения рассуждений и 

доказательств и 

при решении задач; 

• понимать и объяснять разницу 

между позиционной и 

непозиционной системами 

записи 

чисел; 

• овладеть основными типами 

показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами их 

решений 

и применять их при решении 

задач; 

• понимать смысл теорем о 

равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

• владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой 

выбор; 

• владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

• владеть понятиями 

тригонометрические функции; 

строить их графики и уметь 

применять 

свойства тригонометрических 

функций при решении задач; 
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• свободно использовать 

тождественные преобразования 

при решении уравнений и систем 

уравнений  

• владеть понятиями: 

зависимость 

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и 

нечетная функции; уметь 

применять эти 

понятия при решении задач; 

• владеть понятием бесконечно 

убывающая геометрическая 

прогрессия и уметь применять 

его при решении задач; 

• владеть понятием касательная к 

графику функции и уметь 

применять его при решении 

задач; 

• владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенный интеграл; 

• оперировать основными 

описательными 

характеристиками числового 

набора, понятием генеральная 

совокупность и выборкой из нее; 

• оперировать понятиями: 

частота и вероятность события, 

сумма и произведение 

вероятностей, вычислять 

вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

• понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

• строить модель решения 

задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения при решении 

задачи; 

степени выше второй; 

• изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

• свободно использовать 

тождественные преобразования 

при решении уравнений и систем 

уравнений 

• владеть понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, 

график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и 

нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при 

решении задач; 

• владеть понятием бесконечно 

убывающая геометрическая 

прогрессия и уметь применять его 

при решении задач; 

• владеть понятием касательная к 

графику функции и уметь 

применять его при решении задач; 

• владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенный интеграл; 

• Оперировать основными 

описательными характеристиками 

числового набора, понятием 

генеральная совокупность и 

выборкой из нее; 

• оперировать понятиями: частота 

и вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, 

вычислять вероятности событий 

на основе подсчета числа 

исходов; 

• понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

• строить модель решения задачи, 

владеть понятием обратная 

функция; применять это понятие 

при решении задач; 

• применять при решении задач 

свойства функций: четность, 

периодичность, ограниченность; 

• применять при решении задач 

свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической прогрессий. 

• интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;. 

• определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.); 

• владеть понятиями бесконечно 

большие и бесконечно малые 

числовые последовательности 

и уметь сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые 

последовательности; 

• владеть понятиями: 

производная функции в точке, 

производная функции; 

• исследовать функции на 

монотонность и экстремумы; 

• иметь представление об 

основах теории вероятностей; 

• иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин; 

• иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

• иметь представление о 

совместных распределениях 

случайных величин; 

• иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

• иметь представление о 

корреляции случайных величин; 
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• владеть геометрическими 

понятиями при решении задач и 

проведении математических 

рассуждений; 

• владеть понятиями 

стереометрии:призма, 

параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

• иметь представления об 

аксиомах 

стереометрии и следствиях из 

них и уметь применять их при 

решении задач; 

• иметь представление о 

скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

• владеть понятиями 

ортогональное проектирование, 

наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех 

перпендикулярах при решении 

задач; 

• владеть понятиями расстояние 

между фигурами в пространстве, 

общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и 

уметь применять их при решении 

задач; 

• владеть понятием угол между 

прямой и плоскостью и уметь 

применять его при решении 

задач; 

• владеть понятиями двугранный 

угол, угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и 

уметь применять их при решении 

задач; 

• владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

• владеть понятием 

прямоугольный параллелепипед 

и применять его при решении 

задач; 

• владеть понятиями пирамида, 

виды пирамид, элементы 

правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении 

задач; 

проводить доказательные 

рассуждения при  уметь 

применять перпендикулярности 

прямой и плоскости при решении 

задач; 

• иметь представление о теореме 

Эйлера, правильных 

многогранниках; 

• иметь представления о 

вписанных и описанных сферах и 

уметь применять их при решении 

задач; 

• иметь представление о развертке 

цилиндра и конуса, площади 

поверхности цилиндра и конуса, 

уметь применять их при решении 

задач; 

• иметь представление о площади 

сферы и уметь применять его 

при решении задач; 

• уметь решать задачи на 

комбинации многогранников и 

тел 

вращения; 

• иметь представление о подобии 

в пространстве и уметь 

решать задачи на отношение 

объемов и площадей 

поверхностей 

подобных фигур; 

• применять основные методы 

решения математических задач; 

• на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира 

и 

произведений искусства; 

• применять простейшие 

программные средства и 

электроннокоммуникационные 

системы при решении 

математических задач; 

• пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования математических 

объектов 

• анализировать условие задачи, 

выбирать оптимальный метод 

решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

• анализировать и 

интерпретировать полученные 

решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие 

контексту; 

• переводить при решении 

задачи 

информацию из одной формы 

записи в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы. 

• самостоятельно формулировать 

определения геометрических 

фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или 

опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на 

новых классах фигур, проводить 

в 

несложных случаях 

классификацию фигур по 

различным основаниям; 

• исследовать чертежи, включая 

комбинации 

фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную на чертежах; 

• уметь формулировать и 

доказывать геометрические 

утверждения; 

• использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

Информатика (базовый уровень) 
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• понимать роль информации и 

связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

• соблюдать санитарно-

игиенические требования при 

работе за персональным 

компьютером в соответствии с 

нормами 

действующих СанПиН. 

• применять антивирусные 

программы для обеспечения 

стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

• использовать готовые 

прикладные компьютерные 

программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по 

выбранной специализации; 

• строить логическое выражение 

по заданной таблице истинности; 

решать несложные логические 

уравнения; 

• находить оптимальный путь во 

взвешенном графе; 

• определять информационный 

объемграфических и звуковых 

данных при заданных условиях 

дискретизации; 

• определять результат 

выполнения алгоритма при 

заданных 

исходных данных; 

• узнавать изученные алгоритмы 

обработки чисел и числовых 

последовательностей; 

• создавать на их основе 

несложные программы анализа 

данных; 

• читать и понимать несложные 

программы, написанные на 

выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом 

языке 

высокого уровня; 

• выполнять пошагово (с 

использованием компьютера или 

вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых 

данных; 

• создавать на алгоритмическом 

языке программы для решения 

типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей 

с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

понимать и использовать 

основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой 

памяти); 

• аргументировать выбор 

программного обеспечения и 

технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и 

учебных задач, используя знания 

о принципах построения 

персонального компьютера и 

классификации его 

программного обеспечения; 

Информатика (углублённый уровень) 

• проектировать собственное 

автоматизированное место; 

• следовать основам безопасной 

и 

экономичной работы с 

компьютерами и 

мобильными устройствами; 

соблюдать 

санитарно-гигиенические 

требования при 

работе за персональным 

компьютером в 

соответствии с нормами 

действующихСанПиН. 

• создавать собственные 

алгоритмы для решения 

прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и 

методов; 

различать способы представления 

данных, предназначенных 

для хранения и обработки в 

автоматизированных 

компьютерных 

системах и предназначенных для 

восприятия человеком 

• применять на практике 

принципы обеспечения 

информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения 

надежного функционирования 

средств ИКТ; 

• использовать технологии 

расширенного поиска 

информации в 

сети Интернет, языка построения 

запросов. 

использовать информационные 

пространства коллективного 

взаимодействия; 

• соблюдать при работе в сети 

нормы информационной этики и 

права (в том числе авторские 

права; 

• овладеть технологией 

коллективной работы с 

документами; 
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• реализовывать 

объектноориентированный 

подход для решения задач 

средней сложности на 

выбранном языке 

программирования; 

• строить логические выражения 

с 

помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, 

импликации, эквиваленции; 

• определять истинность 

высказывания, составленного из 

элементарных высказываний с 

помощью логических операций, 

если известна истинность 

входящих 

в него элементарных 

высказываний; 

• исследовать область 

истинности 

высказывания, содержащего 

переменные; 

• строить дерево игры по 

заданному алгоритму; 

• строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

• использовать на практике общие 

правила проведения 

исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор 

методов 

исследования, подготовка 

исходных данных, проведение 

исследования, формулировка 

выводов, подготовка отчета); 

• планировать и выполнять 

небольшие исследовательские 

проекты; 

• понимать основные принципы 

устройства и 

функционирования современных 

стационарных и мобильных 

компьютеров; 

• выбирать конфигурацию 

компьютера в соответствии с 

решаемыми задачами; 

• понимать назначение, а также 

основные принципы устройства 

и работы современных 

операционных систем; знать виды 

и 

назначение системного 

программного обеспечения; 

• владеть принципами 

организации иерархических 

файловых 

систем и именования файлов; 

использовать шаблоны для 

описания 

группы файлов; 

• разрабатывать и использовать 

компьютерно-математические 

модели; 

• анализировать соответствие 

модели реальному объекту или 

процессу; 

• интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе 

моделирования реальных 

процессов; оценивать числовые 

параметры моделируемых 

объектов и процессов; 

• выделять подзадачи, решение 

которых необходимо для 

решения поставленной задачи в 

полном объеме; 

• выполнять объектно-

ориентированный анализ задачи: 
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выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и 

методы; 

• понимать задачи построения 

кода, обеспечивающего по 

возможности меньшую среднюю 

длину сообщения при известной 

частоте символов, и кода, 

допускающего диагностику 

ошибок; 

• выполнять отладку и 

тестирование программ в 

выбранной 

среде программирования; 

• понимать универсальность 

дискретного представления 

информации; 

• создавать, анализировать и 

реализовывать в виде программ 

базовые алгоритмы, связанные с 

анализом элементарных функций 

(в том числе приближенных 

вычислений), записью чисел в 

позиционной системе счисления, 

делимостью целых чисел; 

линейной обработкой 

последовательностей и массивов 

чисел (в том числе алгоритмы 

сортировки), анализом строк, а 

также рекурсивные алгоритмы; 

• понимать и использовать 

основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время 

работы и размер используемой 

памяти при заданных исходных 

данных; асимптотическая 

сложность алгоритма в 

зависимости от размера исходных 

данных); 

• определять сложность 

изучаемых в курсе базовых 

алгоритмов; 

• анализировать предложенный 

алгоритм, например, определять, 

какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных 

значений и при каких исходных 

значениях возможно получение 

указанных результатов; 

• пользоваться навыками 

формализации задачи; создавать 

описания программ, инструкции 
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по их использованию и отчеты по 

выполненным проектным работам 

История (базовый уровень) 

самостоятельно определять цели, 

задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

• оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на 

соображениях этики и морали;  

• ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения 

цели, 

планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной 

цели; 

• сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее задаче 

сформированность умений 

применять 

исторические знания в 

профессиональной и 

общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

• владеть навыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением 

различных источников; 

• умение оперировать основной 

современной терминологией 

исторической науки; 

• выявление последовательности 

и 

длительности исторических 

событий, явлений, процессов; 

• искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

• критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

• использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении 

действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в 

отношении собственного 

суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

• выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия; 

• выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные 

ограничения; 

• менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности. 

• постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

• рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

• вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике; 

• оценивать роль личности в 

отечественной истории ХХ века; 

• ориентироваться в 

дискуссионных вопросах 

российской истории ХХ века и 

существующих в 

науке их современных версиях и 

трактовках; 

• готовность участвовать в 

диалоге культур. 
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• анализ и систематизация 

исторических документов 

• давать оценку роли личности в 

отечественной и зарубежной 

истории 20-21 века; 

 

процесса и результатов 

деятельности; 

• сформированность 

представлений о современной 

исторической науке, её 

специфике, методах 

исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном 

мире; 

• владение комплексом знаний об 

истории России и человечества в 

целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

• представление об истории 

России как неотъемлемой части 

мирового исторического процесса 

История (углублённый уровень) 

• применять умения оценивать 

различные исторические версии; 

• владеть приемами работы с 

историческими источниками, 

умениями самостоятельно 

анализировать документальную 

базу по исторической тематике; 

• уметь оценивать различные 

исторические версии. 

• определять исторические 

предпосылки, условия, место и 

время создания исторических 

документов; 

• использовать приемы 

самостоятельного поиска и 

критического анализа 

историкосоциальной 

информации в Интернете, на 

телевидении, в других СМИ, ее 

систематизации и представления 

в различных; 

• применять знания о месте и 

роли 

исторической науки в системе 

научных дисциплин, 

представлений об 

историографии, знаковых 

системах; 

• определять причинно-

следственные, 

пространственные, временные 

связи между важнейшими 

событиями (явлениями, 

процессами); 

• иметь представление о месте и 

роли исторической науки в 

системе научных дисциплин, 

представлений об историографии;   

• владение системными 

историческими знаниями, 

понимание 

места и роли России в мировой 

истории; 

• соотносить и оценивать 

исторические события локальной, 

региональной, общероссийской и 

мировой истории 20-21 вв. 

• применять знания о месте и роли 

исторической науки в 

системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

• способность конструктивно 

применять исторические и 

историко-культурные знания в 

социальной практике, 

общественной деятельности; 

• презентовать историческую 

информацию в виде таблиц, 

схем, графиков; 

• раскрывать сущность 

дискуссионных, «трудных» 

вопросов истории России, 

определять и аргументировать 

свое отношение к различным 

версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности 

личностей на основе 

представлений о достижениях 

историографии 

• формировать умение вести 

диалог, обосновывать свою 

точку зрения по исторической 

тематике и объяснять, в чем 

состояли мотивы, цели и 

результаты деятельности 

исторических личностей и 

политических групп в истории; 
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• иметь представление о жизни 

политических деятелей, 

дипломатов, полководцев на 

основе комплексного 

использования энциклопедий, 

справочников 

• объяснять, в чем состояли 

мотивы, цели и результаты 

деятельности исторических 

личностей и политических групп 

в истории; – 

самостоятельно анализировать 

полученные данные и приходить 

к конкретным результатам на 

основе вещественных данных, 

полученных в результате 

исследовательских раскопок; 

 

Обществознание 

• применять знания об обществе 

как целостной развивающейся 

системе в единстве и 

взаимодействии его основных 

сфер и 

институтов; 

• применять навыки оценивания 

социальной информации, умений 

поиска информации в 

источниках различного типа для 

реконструкции недостающих 

звеньев с 

целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и 

процессов общественного 

развития; 

• иллюстрировать конкретными 

примерами роль мировоззрения в 

жизни человека; 

• формулировать собственные 

суждения о сущности, причинах 

и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления 

различных глобальных проблем. 

• осуществлять комплексный 

поиск, систематизацию 

социальной информации по 

актуальным проблемам 

социальной сферы, 

сравнивать, анализировать, 

делать выводы, рационально 

решать познавательные и 

проблемные задачи; 

• владеть базовым понятийным 

аппаратом социальных наук; 

• владеть представлениями о 

методах познания социальных 

явлений и процессов; 

• владеть умениями применять 

полученные знания в 

повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых 

решений; 

• применять полученные знания о 

социальных нормах в 

практических ситуациях, 

прогнозируя последствия 

принимаемых 

решений. 

 

• выявлять связь науки и 

образования, анализировать 

факты социальной 

действительности в контексте 

возрастания роли образования и 

науки в современном обществе; 

• выражать и аргументировать 

собственное отношение к роли 

образования и самообразования 

в жизни человека. 

• выделять особенности 

молодежи как социально-

демографической группы, 

раскрывать на примерах 

социальные роли юношества; 

• высказывать обоснованное 

суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в 

условиях современного рынка 

труда; 

• устанавливать связи между 

социальными интересами, 

целями и методами 

политической деятельности; 
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• оценивать собственные 

отношения и взаимодействие с 

другими людьми с позиций 

толерантности; 

• различать и приводить 

примеры 

непосредственного и 

опосредованного политического 

участия, высказывать 

обоснованное суждение о 

значении участия 

граждан в политике. 

Экономика (углублённый уровень) 

применять знания об 

экономической сфере в жизни 

общества; как пространстве, в 

котором осуществляется 

экономическая 

деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и 

государства; 

• уметь принимать рациональные 

решения в условиях 

относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их 

возможные последствия для 

себя, своего окружения и 

общества в целом; владеть 

• навыками поиска актуальной 

экономической информации в 

различных источниках, включая 

Интернет; уметь различать 

факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, 

преобразовывать и 

использовать экономическую 

информацию для решения 

практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни 

• уметь разрабатывать и 

реализовывать проекты 

экономической и 

междисциплинарной 

направленности на основе 

базовых экономических знаний и 

ценностных ориентиров; 

• уметь применять полученные 

знания и сформированные 

навыки для эффективного 

исполнения основных 

социальноэкономических ролей 

(потребителя, производителя, 

• понимать сущность 

экономических институтов, их 

роли в социально- экономическом 

развитии общества; понимать 

значения этических норм и 

нравственных ценностей в 

экономической деятельности 

отдельных людей и общества; 

понимать важность 

уважительного отношения к 

чужой собственности; 

• приобретать способность к 

личностному самоопределению и 

самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в 

области предпринимательства; 

знание особенностей 

современного рынка труда, 

владение этикой трудовых 

отношений; 

• понимать места и роли России в 

современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в 

текущих экономических событиях 

в России и в Мире 

• выявлять ограниченность 

ресурсов по отношению к 

потребностям; – различать 

свободное и экономическое благо; 

• характеризовать в виде графика 

кривую производственных 

возможностей; 

• выявлять факторы производства; 

• различать типы экономических 

систем 

• уметь применять полученные 

знания и сформированные 

навыки для эффективного 

исполнения основных 

социально-экономических 

ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, 

продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, 

работодателя, 

налогоплательщика); 

• выявлять связь науки и 

образования, анализировать 

факты социальной 

действительности в контексте 

возрастания роли образования и 

науки в современном обществе; 
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покупателя, продавца, заемщика, 

акционера, наемного работника, 

работодателя, 

налогоплательщика); 

Право 

применять знания об 

экономической сфере в жизни 

общества; как пространстве, в 

котором осуществляется 

экономическая 

деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и 

государства; 

• понимать сущность 

экономических институтов, их 

роли в социальноэкономическом 

развитии общества; 

• оценивать и принимать 

ответственность за их 

возможные последствия для 

себя, своего окружения 

 • выявлять ограниченность 

ресурсов по отношению к 

потребностям; 

• различать свободное и 

экономическое благо; 

• характеризовать в виде графика 

кривую производственных 

возможностей; 

• выявлять факторы 

производства; 

• различать типы экономических 

систем. 

правильно употреблять основные 

правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой 

статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

• характеризовать: основные 

черты правовой системы России, 

порядок принятия и вступления в 

силу законов, порядок 

заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового 

договора, правовой статус 

участника предпринимательской 

деятельности, порядок получения 

платных образовательных услуг; 

порядок призыва на военную 

службу; 

• объяснять: взаимосвязь права и 

других социальных норм; 

основные условия приобретения 

гражданства; особенности 

прохождения альтернативной 

гражданской службы; 

• различать: виды 

судопроизводства; полномочия 

правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; 

организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных 

правом; 

• приводить примеры: различных 

видов правоотношений, 

правонарушений, 

ответственности; 

• использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: поиска, первичного 

анализа и использования 

правовой 

информации; обращения в 

надлежащие органы за 

квалифицированной юридической 

помощью; анализа норм закона с 

• умении продуктивно общаться 

и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

• навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

• постановка вопросов — 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 
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точки зрения конкретных условий 

их 

реализации; выбора 

соответствующих закону форм 

поведения и 

действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных 

правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также 

защиты нарушенных прав;  

изложения и аргументации 

собственных суждений о 

происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  

решения правовых задач (на 

примерах конкретных 

ситуаций).  

Химия (базовый уровень) 

• самостоятельно определять 

цели, 

задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

• ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• выбирать путь достижения 

цели, 

планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной 

цели; 

• сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

• искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

• критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

• использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении 

действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в 

отношении собственного 

суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

• выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные 

ограничения; менять и 

удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

• осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной организации, 

так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя 

из соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

• при осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

• развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) 

языковых средств; 

Химия (углублённый уровень) 
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• самостоятельно обнаруживать 

и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать 

тему проекта; 

• выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно 

средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или 

в 

группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки; 

• подбирать к каждой проблеме 

(задаче) адекватную ей 

теоретическую модель; 

• работая по предложенному и 

самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные 

средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер); 

• планировать свою 

индивидуальную 

образовательную траекторию; 

• свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, 

различая 

результат и способы действий; 

• уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной деятельности; 

• анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых 

явлений; 

• осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных 

логических операций; 

• строить классификацию на 

основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

• строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление 

причинно-следственных связей; 

• создавать схематические модели 

с выделением существенных 

характеристик объекта; 

• составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, 

сложных и т.п.); 

• преобразовывать информацию 

из одного вида в другой (таблицу 

в текст и пр.); 

• вычитывать все уровни 

текстовой информации; 

• анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

понятия: давать определение 

понятиям на основе изученного на 

различных предметах учебного 

материала, осуществлять 

логическую операцию 

установления родовидовых 

отношений, 

обобщать понятия – осуществлять 

логическую операцию перехода 

от понятия с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом; 

• создавать модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта, преобразовывать модели 

с целью выявления общих 

законов, определяющих данную 

предметную область; 

• представлять информацию в 

виде конспектов, таблиц, схем, 

графиков; 

• преобразовывать информацию 

из одного вида в другой и 

самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом и 

т.д.); 

• отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами; 

• в дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

• понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты и т.д.; 

• уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций 
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выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления 

информации; 

• самому создавать источники 

информации разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и 

правила 

информационной безопасности; 

• уметь использовать 

компьютерные и 

коммуникационные 

технологии как инструмент для 

достижения своих целей; 

Физика (базовый уровень) 

• понимать физическую 

сущность 

явлений, наблюдаемых вокруг; 

• уметь применять полученные 

физические знания для решения 

практических задач в 

повседневной жизни; 

• самостоятельно определять 

цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; 

• владеть основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями и законами; 

• владеть основными методами 

научного познания физики, такие 

как наблюдение, измерение, 

моделирование и эксперимент; 

• самостоятельно осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

• использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

• выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

• уметь самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

• ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• владеть навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской 

и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

• понимать сущность различных 

природных явлений, 

происходящих вокруг; 

• быть готовым к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания; 

• готовность и способность к 

самостоятельной 

информационнопознавательной 

деятельности; 

• владеть навыками получения 

необходимой информации из 

справочников разных типов; 

• уметь ориентироваться в 

различных источниках 

информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

• уметь использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(ИКТ) в решении практических 

задач и для принятия решений в 

повседневной жизни; 

• владеть навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания 

• уметь продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

• учитывать позиции других 

участников образовательного 

процесса; 

• эффективно разрешать 

конфликтные ситуации, 

возникающие среди участников 

образовательного процесса; 

• владение языковыми 

средствами умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства  

• осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной организации, 

так и за ее 

пределами); 

• подбирать партнеров для 

деловой 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия; 

• при осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и 
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• организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной 

цели; 

• сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов и их 

результатов 

• критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

• использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

комбинированного 

взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием устных и 

письменных языковых средств; 

• выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

Физика (углублённый уровень) 

• характеризовать взаимосвязь 

между физикой и другими 

естественными науками; 

• самостоятельно определять 

цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; 

• самостоятельно осуществлять, 

контролировать и 

корректировать свою 

деятельность; 

• использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

физических задач и реализации 

планов деятельности; 

• владеть приемами построения 

теоретических доказательств, а 

также прогнозирования 

особенностей протекания 

физических явлений и 

процессов; 

• выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

• уметь самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

• ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной 

цели; 

владеть навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

• владеть методами 

самостоятельного планирования и 

проведения физических 

экспериментов; 

• уметь анализировать и 

оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности 

человека, связанной с 

физическими процессами; 

• понимать и объяснять сущность 

физических теорий; 

• понимать сущность различных 

природных явлений, 

происходящих вокруг; 

• быть готовым к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания; 

• готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности; - 

владеть навыками получения 

необходимой информации из 

справочников разных типов; 

• уметь ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

• умение использовать средства 

информационных и 

• уметь продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

• учитывать позиции других 

участников образовательного 

процесса; 

• эффективно разрешать 

конфликтные ситуации, 

возникающие среди участников 

образовательного процесса; 

• владение языковыми 

средствами – умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

• осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной организации, 

так и за ее пределами); 

• подбирать партнеров для 

деловой 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия; 

• при осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 
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• сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

коммуникационных технологий 

(ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности; 

• владеть навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов и их 

результатов 

• критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

• использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия; 

• выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные 

ограничения; – менять и 

удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

• развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием устных и 

письменных языковых средств; 

• выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

Биология (базовый уровень) 

• сравнивать биологические 

объекты между собой по 

заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• оценивать роль достижений 

генетики, селекции, 

биотехнологии в практической 

деятельности человека и в 

собственной жизни; 

• оценивать достоверность 

биологической информации, 

понимать смысл, различать и 

описывать системную связь 

между основополагающими 

биологическими понятиями: 

клетка, 

организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

• использовать основные методы 

научного познания в учебных 

биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по 

• раскрывать на примерах роль 

биологии в формировании 

современной научной картины 

мира и в практической 

деятельности людей; 

• понимать и описывать 

взаимосвязь между 

естественными науками: 

биологией, физикой, 

химией; устанавливать 

взаимосвязь природных явлений; 
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полученной из разных 

источников, выделять 

необходимую информацию для 

использования ее в учебной 

деятельности и решении 

практических задач; 

• формулировать гипотезы на 

основании предложенной 

биологической информации и 

предлагать варианты проверки 

гипотез; 

• оценивать результаты 

взаимодействия человека и 

окружающей среды, 

прогнозировать возможные 

последствия деятельности 

человека для существования 

отдельных биологических 

объектов и целых 

природных сообществ. 

• приводить доказательства 

уровневой организации и 

эволюции живой природы. 

изучению биологических 

объектов и явлений, объяснять 

результаты 

экспериментов, анализировать их, 

формулировать выводы; 

• приводить примеры веществ 

основных групп органических 

соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых 

кислот); 

• распознавать клетки (прокариот 

и эукариот, растений и 

животных) по описанию, на 

схематических изображениях; 

устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие 

клеток; 

• распознавать популяцию и 

биологический вид по основным 

признакам; 

• описывать фенотип 

многоклеточных растений и 

животных по 

морфологическому критерию; 

• объяснять многообразие 

организмов, применяя 

эволюционную теорию; 

• классифицировать 

биологические объекты на 

основании 

одного или нескольких 

существенных признаков (типы 

питания, 

способы дыхания и размножения, 

особенности развития); 

• объяснять причины 

наследственных заболеваний; 

• выявлять изменчивость у 

организмов; объяснять 

проявление 

видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; 

сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

• выявлять морфологические, 

физиологические, поведенческие 

адаптации организмов к среде 

обитания и действию 

экологических 

факторов; 

• составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистеме 

• представлять биологическую 

информацию в виде текста, 

таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании 

представленных данных; 

• обосновывать единство живой 

и неживой природы, родство 

живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей 

среды на 

основе биологических теорий; 

• давать научное объяснение 

биологическим фактам, 

процессам, явлениям, 

закономерностям, 

используя биологические теории 

(клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы 

наследственности, 

закономерности 

изменчивости; 

• характеризовать современные 

направления в развитии 

биологии; описывать их 

возможное использование в 

практической деятельности; 
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(цепи питания); 

• приводить доказательства 

необходимости сохранения 

биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей 

среды; 

• объяснять негативное влияние 

веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

• объяснять последствия влияния 

мутагенов; 

• объяснять возможные причины 

наследственных заболеваний. 

• сравнивать способы деления 

клетки (митоз и мейоз); 

• решать задачи на построение 

фрагмента второй цепи ДНК 

по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку 

ДНК; 

• решать задачи на определение 

количества хромосом в 

соматических и половых клетках, 

а также в клетках перед 

началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

• решать генетические задачи на 

моногибридное скрещивание, 

составлять схемы 

моногибридного скрещивания, 

применяя законы 

наследственности и используя 

биологическую терминологию и 

символику; 

• устанавливать тип наследования 

и характер проявления 

признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы 

наследственности; 

Биология (углублённый уровень) 

• оценивать роль биологических 

открытий и современных 

исследований в развитии науки и 

в практической деятельности 

людей; 

• оценивать роль биологии в 

формировании современной 

научной картины мира, 

прогнозировать перспективы 

развития биологии; 

Оценивать роль биологических 

открытий и современных 

исследований в развитии науки и 

в практической деятельности 

людей; 

• оценивать роль биологии в 

формировании современной 

научной картины мира, 

прогнозировать перспективы 

развития биологии; 

• аргументировать собственную 

позицию по отношению к 

экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

• представлять биологическую 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на 

основании представленных 

данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, 
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• оценивать практическое и 

этическое значение современных 

исследований в биологии, 

медицине, экологии, 

биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку; 

• прогнозировать последствия 

собственных исследований с 

учетом этических норм и 

экологических требований; 

• анализировать и использовать в 

решении учебных и 

исследовательских задач 

информацию о современных 

исследованиях в 

биологии, медицине и экологии; 

• моделировать изменение 

экосистем под влиянием 

различных групп факторов 

окружающей среды; 

• использовать приобретенные 

компетенции в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта 

деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе 

которой лежит биология как 

учебный предмет. 

• оценивать вклад различных 

ученых биологов в развитие 

науки биологии, вклад 

биологических теорий в 

формирование современной 

естественно-научной картины 

мира. 

• оценивать практическое и 

этическое значение современных 

исследований в биологии, 

медицине, экологии, 

• устанавливать и характеризовать 

связь основополагающих 

биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, 

биосфера) с основополагающими 

понятиями других естественных 

наук; 

• проводить учебно-

сследовательскую деятельность 

по 

биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую 

информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на 

основе полученных результатов; 

• выявлять и обосновывать 

существенные особенности 

разных 

уровней организации жизни; 

• устанавливать связь строения и 

функций основных 

биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного 

метаболизма; 

• решать задачи на определение 

последовательности нуклеотидов 

ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, 

последовательности аминокислот 

в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного 

синтеза, генетическом коде, 

принципе комплементарности; 

• делать выводы об изменениях, 

которые произойдут в процессах 

матричного синтеза в случае 

изменения последовательности 

нуклеотидов ДНК; 

• сравнивать фазы деления 

клетки; решать задачи на 

определение и сравнение 

количества генетического 

материала (хромосом и ДНК) в 

клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах 

клеточного цикла; 

схему в текст биологического 

содержания. 

• обосновывать необходимость 

устойчивого развития как 

условия сохранения биосферы; 

• обосновывать систему взглядов 

на живую природу и место в ней 

человека, применяя 

биологические теории, учения, 

законы, закономерности, 

понимать границы их 

применимости; 

• организовывать и проводить 

индивидуальную 

исследовательскую деятельность 

по биологии (или разрабатывать 

индивидуальный проект): 

• выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую 

информацию, проводить 

эксперименты, 

интерпретировать результаты, 

делать выводы на основе 

полученных результатов, 

представлять продукт своих 

исследований; 

• аргументировать 

необходимость синтеза 

естественно-научного и социо-

гуманитарного знания в эпоху 

информационной цивилизации; 
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• выявлять существенные 

признаки строения клеток 

организмов разных царств живой 

природы, устанавливать 

взаимосвязь строения и функций 

частей и органоидов клетки; 

• обосновывать взаимосвязь 

пластического и энергетического 

обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического 

обменов, происходящих в клетках 

живых организмов; 

• определять количество 

хромосом в клетках растений 

основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

• решать генетические задачи на 

дигибридное скрещивание, 

сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) 

наследование, анализирующее 

скрещивание, применяя законы 

наследственности и 

закономерности сцепленного 

наследования; 

• раскрывать причины 

наследственных заболеваний, 

аргументировать необходимость 

мер предупреждения таких 

заболеваний; 

• сравнивать разные способы 

размножения организмов; 

• характеризовать основные этапы 

онтогенеза организмов; 

• выявлять причины и 

существенные признаки 

модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль 

изменчивости в естественном и 

искусственном отборе; 

• обосновывать значение разных 

методов селекции в создании 

сортов растений, пород животных 

и штаммов микроорганизмов; 

• обосновывать причины 

изменяемости и многообразия 

видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

• характеризовать популяцию как 

единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как 

результат эволюции; 
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• устанавливать связь структуры и 

свойств экосистемы; 

• составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистеме 

(сети питания), прогнозировать их 

изменения в зависимости от 

изменения факторов среды; 

• выявлять в тексте 

биологического содержания 

проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

• получит возможность научиться: 

выделять существенные 

особенности жизненных циклов 

представителей разных отделов 

растений и типов животных; 

изображать циклы развития в 

виде схем; • выявлять в процессе 

исследовательской деятельности 

последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего 

региона, предлагать способы 

снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; • 

устанавливать причинно- 

наследственные связи на основе 

текстов и рисунков учебника. 

География 

• самостоятельно определять 

цели, 

задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

• оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

• ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения 

цели, 

планировать решение 

поставленных задач, 

искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

• критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

• использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении 

действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в 

отношении собственного 

суждения, 

• осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной организации, 

так и за ее 

пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

• при осуществлении групповой 

работы бытькак руководителем, 

так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 
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оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной 

цели; 

• сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

• выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия; 

• выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные 

ограничения; – менять и 

удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 

использованием адекватных 

(устных и письменных) 

языковых средств; 

ОБЖ 

• прогнозировать и оценивать 

последствия своего поведения в 

качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного 

средства в различных дорожных 

ситуациях для сохранения жизни 

и здоровья (своих и окружающих 

людей); 

• составлять модели личного 

безопасного поведения в 

повседневной 

жизнедеятельности и в опасных 

и чрезвычайных ситуациях на 

дороге (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных 

средств); 

• распознавать опасности, 

возникающие в различных 

ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно 

обозначению на знаках 

безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 

• прогнозировать и оценивать 

последствия своего поведения на 

транспорте; 

• составлять модель личного 

безопасного поведения в 

повседневной 

жизнедеятельности и в опасных 

и чрезвычайных ситуациях на 

транспорте. 

• использовать средства 

индивидуальной, коллективной 

защиты и приборы 

• распознавать наиболее 

неблагоприятные территории в 

районе 

проживания; 

• описывать факторы экориска, 

объяснять, как снизить 

последствия их воздействия; 

• определять, какие средства 

индивидуальной защиты 

необходимо использовать в 

зависимости от поражающего 

фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

• опознавать организации, 

отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие 

человека, природопользование и 

охрану окружающей среды, для 

обращения в случае 

необходимости; 

• опознавать, для чего 

применяются и используются 

экологические знаки; 

• пользоваться официальными 

источниками для получения 

информации об экологической 

безопасности и охране 

окружающей 

среды; 

• распознавать явные и скрытые 

опасности в современных 

молодежных хобби; 

• распознавать опасности, 

возникающие в различных 

ситуациях 

на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках 

комментировать назначение 

основных нормативных 

правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

• характеризовать особенности 

экстремизма, терроризма и 

наркотизма в российской 

федерации; 

• объяснять взаимосвязь 

экстремизма, терроризма и 

наркотизма; 

• комментировать назначение 

основных нормативных 

правовых актов в области 

защиты населения и территорий 

от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

• комментировать назначение 

основных нормативных 

правовых актов, определяющих 

правила и безопасность 

дорожного движения; 

• комментировать назначение 

основных нормативных 

правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

• комментировать назначение 

основных нормативных 

правовых актов в области 

обороны государства; 

• комментировать назначение 

основных нормативных 

правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

• комментировать назначение 

строевого устава ВС РФ; 
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индивидуального 

дозиметрического контроля; 

• действовать согласно 

обозначению на знаках 

безопасности и плане эвакуации; 

• вызывать в случае 

необходимостислужбы 

экстренной помощи; 

• прогнозировать и оценивать 

свои 

действия в области обеспечения 

личной безопасности в опасных 

и чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени; 

• составлять модель личного 

безопасного поведения в 

условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. 

• составлять модель личного 

безопасногоповедения при 

установлении уровней 

террористической опасности и 

угрозе совершения 

террористической акции. 

• объяснять ошибки 

прицеливания по результатам 

стрельбы; 

• применять средства 

индивидуальной защиты; 

• действовать по сигналам 

оповещения исходя из тактико-

технических характеристик 

средств индивидуальной защиты 

от оружия массового поражения; 

• выполнять приемы по выносу 

раненых с поля боя  

• оценивать уровень своей 

подготовки и осуществлять 

осознанное самоопределение по 

отношению к военно-

профессиональной деятельности; 

безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 

• использовать нормативные 

правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте; 

• составлять модель личного 

безопасного поведения в 

повседневной жизнедеятельности 

и в опасных и чрезвычайных 

ситуациях на транспорте; 

• раскрывать составляющие 

государственной системы, 

направленной на защиту 

населения от опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

• приводить примеры основных 

направлений деятельности 

государственных служб по защите 

населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, 

обучение населения; 

• приводить примеры 

потенциальных опасностей 

природного, 

техногенного и социального 

характера, характерных для 

региона 

проживания, и опасностей, и 

чрезвычайных ситуаций, 

возникающих 

при ведении военных действий 

или вследствие этих действий; 

• объяснять причины их 

возникновения, характеристики, 

поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

• характеризовать особенности 

экстремизма, терроризма и 

наркотизма в российской 

федерации; 

• объяснять взаимосвязь 

экстремизма, терроризма и 

наркотизма; 

• оперировать основными 

понятиями в области 

противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в 

российской федерации; 

• использовать строевой устав 

ВС РФ при обучении элементам 

строевой подготовки; 

• оперировать основными 

понятиями строевого устава ВС 

РФ; 

• раскрывать сущность 

военнопрофессиональной 

деятельности; 

• объяснять порядок подготовки 

граждан по военно-учетным 

специальностям; 

• оценивать уровень своей 

подготовки и осуществлять 

осознанное самоопределение по 

отношению к военно-

профессиональной 

деятельности; 

• характеризовать особенности 

подготовки офицеров в 

различных учебных и 

военноучебных заведениях; 

• характеризовать состояние и 

тенденции развития 

современного мира и России; 

• описывать национальные 

интересы РФ и стратегические 

национальные приоритеты; 

• объяснять основные принципы 

и 

направления противодействия 

экстремистской, 

террористической деятельности 

и наркотизму; 

• описывать действия граждан 

при 

установлении уровней 

террористической опасности; 

• описывать правила и 

рекомендации в случае 

проведения террористической 

акции; 

• оперировать основными 

понятиями в области здорового 

образа жизни; 

• описывать факторы здорового 

образа жизни; 

• объяснять преимущества 

здорового образа жизни; 

• объяснять значение здорового 

образа жизни для благополучия 

общества и государства; 
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• раскрывать предназначение 

общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

• распознавать признаки 

вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность; 

• распознавать симптомы 

употребления наркотических 

средств; 

• распознавать факторы, 

положительно и отрицательно 

влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

• пользоваться официальными 

источниками для получения 

информации о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и 

укреплении репродуктивного 

здоровья. 

• отличать первую помощь от 

медицинской помощи; 

• распознавать состояния, при 

которых оказывается первая 

помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

• оперировать понятием 

«инфекционные болезни» для 

определения отличия 

инфекционных заболеваний от 

неинфекционных заболеваний и 

особо опасных инфекционных 

заболеваний; 

• классифицировать основные 

инфекционные болезни; 

• определять меры, направленные 

на предупреждение 

возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

• описывать основные факторы и 

привычки, пагубно влияющие на 

здоровье человека; 

• раскрывать сущность 

репродуктивного здоровья; 

• приводить примеры факторов и 

источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих 

негативное влияние на 

национальные интересы России; 

• приводить примеры основных 

внешних и внутренних 

опасностей; 

• раскрывать основные задачи и 

приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных 

интересов и обеспечения 

безопасности; 

• разъяснять основные 

направления обеспечения 

национальной безопасности и 

обороны РФ; 

• оперировать основными 

понятиями в области обороны 

государства; 

• раскрывать основы и 

организацию обороны РФ; 

• раскрывать предназначение и 

использование ВС РФ в области 

обороны; 

• объяснять направление 

военной политики РФ в 

современных условиях; 

• описывать предназначение и 

задачи вооруженных сил РФ, 

других войск, воинских 

формирований и органов в 

мирное и военное время; 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Типовая задача – это универсальное учебное задание, которое может применяться при 

изучении любого учебного предмета, направлено на освоение или оценку конкретного 

УУД посредством выполнения определенного алгоритма учебных действий. [6, с.22] 

Различаются два типа задач, связанных с УУД: 

 задачи, позволяющие в рамках образовательной деятельности   сформировать УУД 

(типовая задача развития); 

 задачи, позволяющие оценить уровень сформированности УУД (типовая задача 

оценки). 

В первом случае задание направлено на формирование одного или целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Во втором случае задание 

должно быть сконструировано таким образом, чтобы при его выполнении учащийся 

проявил способность применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.  
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На уровне средней школы ФГОС определяет метапредметные результаты, которые могут 

быть получены при выполнении многошаговых заданий или серии заданий, 

последовательно связанных между собой алгоритмом исполняемых действий; для оценки 

умения школьника применять сложное УУД, как правило, используются комплексные 

задания, реже – простые. Выполнение комплексного задания предполагает применение 

учащимся всех или большинства компонентов УУД. Простое задание формулируется 

таким образом, чтобы проявлению и, следовательно, оценке подвергся самый важный или 

последний шаг УУД. 

Примеры типовых задач для развития УУД предложены в таблицах. 

 

Типовые задачи по развитию регулятивных УУД 

Наименование УУД Типовая задача развития Типовая задача оценки 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

1.1.Анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты 

Из учебного задания выделить 

те знания/ умения, которыми 

владеет и которых не хватает 

для ее решения 

Определить, какие 

именно знания/умения 

необходимы для решения 

учебного задания 

1.2.Идентифицировать 

собственные 

проблемы и 

определять цель 

обучения 

Установить взаимосвязь между 

знанием и незнанием 

материала, необходимого для 

выполнения учебного задания. 

Определить, какие именно 

нужны знания и умения для 

выполнения учебного задания. 

Оценить свои 

потенциальные 

возможности в 

выполнении учебного 

задания, каких именно 

знаний и умений не 

хватает. 

1.3.Формулировать новые 

задачи/версии 

решения проблемы 

Предположить, какой именно 

способ, путь решения 

проблемы будет самым 

верным, рациональным, 

оптимальным и т.д. 

Предположить, в каком месте 

возможна ошибка. 

Обосновать возможность 

или невозможность 

выполнения учебного 

задания. 

Определить, как 

устранить проблему, 

чтобы получить 

запланированный 

результат. 

1.4.Ставить цель на 

основе определенной 

проблемы 

Определить, что необходимо 

сделать для решения проблемы 

с учетом имеющихся ресурсов 

Проверить, правильно ли 

выполнено задание, 

достигнута ли цель. 

1.5. Формулировать 

учебные задачи как шаги 

достижения поставленной

 цели деятельности 

Определить, что нужно сделать 

для достижения цели в первую 

очередь, во вторую и т. д. 

Выстроить действия в 

алгоритм, последовательность 

шагов 

Оценить самостоятельно 

сформулированные     

задачи с   точки   зрения    

движения к поставленной 

цели: позволят ли ее 

достичь, оптимален ли 
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перечень, понятны ли 

формулировки и пр. 

1.6. Обосновывать 

целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и 

обосновывая логическую 

последовательность 

шагов 

Объяснить, почему (ценности!) 

и зачем (цель!) именно этот 

порядок действий 

(последовательность задач, 

шагов) необходимо соблюдать 

Оценить, позволит ли 

предложенный

 алгоритм 

действий-шагов достичь 

поставленной цели 

1.7 Определять 

необходимые действие (я) 

в соответствии с учебной 

и познавательной задачей 

и составлять алгоритм 

действий в соответствии 

с   учебной и 

познавательной задачей 

Составить несколько вариантов 

алгоритмов действий. Выбрать 

определённый алгоритм для 

выполнения поставленной 

задачи 

Оценить правильность 

выбора действий и 

составленного алгоритма 

1.8 Обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных задач 

Выбрать наиболее 

эффективный способ решения 

учебной задачи и объяснить 

выбор 

Оценить эффективность 

способа решения учебной 

задачи 

1.9 Определять/находить, 

в том числе из 

предложенных вариантов, 

условия для выполнения 

учебной и 

познавательной задачи 

Выделить главное условие, 

необходимое для решения 

учебной задачи 

Обосновать выбор 

главного условия 

решения учебной задачи 

1.10 Выстраивать 

жизненные планы на 

краткосрочное будущее 

(заявлять целевые 

ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и 

предлагать  действия, 

указывая и обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов) 

Описать свое желание в 

конкретных образах, предметах 

(кем быть, каким стать, что 

иметь). Определить, что нужно 

сделать для достижения цели, 

какие именно шаги-действия       

предпринять и в какой 

последовательности 

Объяснить, что и в каком 

порядке нужно сделать 

для достижения 

поставленной цели, 

почему  эти   действия и 

именно в такой 

последовательности 

нужно предпринять 

1.11 Самостоятельно 

искать средства/ресурсы 

для решения 

задачи/достижения цели 

Самостоятельно выбрать 

средства/ресурсы решения 

учебной задачи / достижения 

поставленной цели 

Самостоятельно оценить 

выбранные 

средства/ресурсы 

решения учебной задачи 

1.12 Составлять план 

решения проблемы 

(выполнения проекта, 

проведения 

исследования) 

Составить алгоритм решения 

учебной задачи. 

Составить календарный план- 

график выполнения задач по 

реализации проекта, 

проведения исследования 

Оценить правильность 

алгоритма решения 

учебной задачи. 

Обосновать порядок, 

последовательность 

шагов- действий, 
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7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

1.16 Определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов 

и критерии оценки своей 

учебной деятельности 

Из предложенных критериев 

выбрать те, которые 

соответствуют поставленной 

задаче 

Разработать критерии 

оценки на примере 

выполнения учебного 

задания 

1.17 Систематизировать 

(в том числе выбирать 

приоритетные) критерии 

планируемых    

результатов и оценки 

своей деятельности 

Определить, все ли критерии 

позволят оценить результаты 

деятельности 

Исходя из предложенных 

критериев, оценить 

выполнение учебного 

задания 

1.18 Отбирать 

инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований 

Выбрать способ и средство 

оценки своей работы из 

предложенных 

Оценить, все ли 

необходимые условия 

есть для выполнения 

деятельности, 

соответствует ли 

деятельность 

требованиям 

1.19 Оценивать свою 

деятельность, 

аргументируя причины 

достижения или 

отсутствия планируемого 

результата 

Проанализировать процесс 

выполнения учебного задания с 

точки зрения достижения 

результата и причин его 

отсутствия 

Доказать, что результаты 

достигнуты 

планируемых для 

решения проблемы 

1.13 Определять 

потенциальные 

затруднения при решении

 учебной и 

познавательной задачи и 

находить средства для их 

устранения 

Определить алгоритм действий, 

необходимых для решения 

проблемы, которая может 

возникнуть при решении 

учебной задачи. 

Оценить адекватность 

используемых средств 

для разрешения 

возникшей проблемы 

1.14 Описывать свой 

опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в 

виде технологии решения 

практических задач 

определенного класса 

Описать алгоритм решения 

задачи, использованные 

средства и ресурсы, 

необходимые условия так, 

чтобы другой смог 

воспользоваться этим опытом 

Оценить представленный 

опыт решения задачи с 

точки зрения 

возможности его 

применения в своей 

жизни 

1.15 Планировать и

 корректировать 

свою индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

Составить план 

индивидуальной работы. 

Внести необходимые 

дополнения и изменения в план 

индивидуальной работы 

Оценить адекватность 

плана и актуальность его 

коррекции. Разработать 

план изучения отдельной 

темы учебной программы 
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1.20 Находить 

достаточные средства для 

выполнения учебных 

действий в 

изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии 

планируемого результата 

Определить, какие средства 

необходимы для выполнения 

учебного задания и достижения 

цели. Привлечь 

дополнительные средства для 

выполнения учебных действий 

в случае необходимости или 

изменения ситуации 

Оценить, были ли 

достаточными для 

достижения цели 

использованные средства, 

привлекались ли 

дополнительные 

1.21 Работая по своему 

плану, вносить 

коррективы в текущую 

деятельность на основе 

анализа изменений 

ситуации для 

 получения 

запланированных 

характеристик  

продукта/ результата 

Учесть при разработке плана 

действий возможные варианты 

изменения ситуации и выхода 

из них 

Оценить, изменилась ли 

ситуация при выполнении 

плана действий и принять 

решение о корректировке 

действий с учетом 

достижения результата 

1.22 Устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса деятельности, 

по завершении 

деятельности предлагать 

изменение характеристик 

процесса для получения 

улучшенных 

характеристик продукта 

Провести анализ полученного 

результата с точки зрения 

деятельности по его 

достижению (что     было      

сделано      или не сделано и 

как было сделано, что повлияло 

на результат) 

Оценить, соответствует 

ли полученный  

результат (продукт) 

заявленным требованиям. 

Если нет, найти причины 

или предложить другие 

способы, средства, 

ресурсы для улучшения 

характеристик продукта 

1.23 Сверять свои 

действия с целью и при 

необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

Проанализировать пройденный 

путь на соответствие цели и 

скорректировать при 

необходимости. 

Проанализировать неправильно 

выполненное учебное задание, 

определить, почему была 

допущена ошибка, исправить ее 

Оценить свои действия с 

точки зрения 

продвижения к цели: 

способствуют ли ее 

достижению, достаточны 

ли, есть ли лишние и т. д. 

1.24 Определять критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения учебной 

задачи 

Из ряда предложенных 

критериев выбрать те, которые 

позволят оценить правильность 

выполнения учебного задания 

Предложить критерии 

оценки выполнения 

учебного задания 

1.25 Анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи 

Выбрать способ и средство/ 

инструмент для выполнения 

учебного задания 

Доказать правильность 

выбора способа и

 средства/ 

инструмента для 

выполнения учебного 

задания 
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1.26 Свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из 

цели и имеющихся 

критериев, различая 

результат и способы 

действий 

Определить цель и способ 

выполнения задания, отобрать 

или предложить критерии 

оценки достижения результата 

и его соответствия 

поставленной цели 

Оценить выполнение 

учебного задания с 

помощью выработанных 

критериев с точки зрения 

достижения цели, 

используемых способов и 

достигнутых результатов 

1.27 Оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным     

критериям в соответствии 

с целью деятельности 

Дать оценку результату своей 

деятельности по заданным 

критериям на соответствие 

цели деятельности 

Оценить конечный 

результат деятельности

 по определенным 

критериям 

1.28. Обосновывать 

Достижимость цели 

выбранным способом на 

основе оценки своих 

внутренних ресурсов и 

доступных внешних 

ресурсов 

Оценить, достаточно ли 

внутренних и внешних 

ресурсов для     достижения     

результата и позволит ли 

выбранный способ достичь 

цель 

Доказать, что достижение 

результата возможно 

выбранным способом 

1.29 Фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных 

образовательных 

результатов 

Провести анализ усвоенных 

знаний, умений применять свои 

знания и освоенные способы 

Оценить изменение 

результатов (прирост 

знаний или его 

отсутствие, разнообразие 

освоенных способов       и 

ситуаций, в которых они 

применялись) 

 

Типовые задачи по развитию познавательных УУД 

Наименование УУД Типовая задача развития Типовая задача оценки 

9) Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения 

9.1 Наблюдать 

и анализировать свою 

учебную и познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в процессе 

взаимопроверки 

Проследить за ходом и 

процессом выполнения задания 

другим учащимся, при 

необходимости оказать помощь. 

Проследить, просчитать 

динамику результатов своей 

учебной деятельности 

Оценить ход выполнения 

учебного задания с точки 

зрения соблюдения 

времени, алгоритма, 

правил, порядка, 

последовательности и др. 

9.2. Соотносить реальные и 

планируемые результаты 

индивидуальной 

образовательной 

Определить, насколько 

отличается полученный результат 

от запланированного (по качеству 

Оценить, соответствует ли 

реальный результат 

запланированному. Если 

нет, найти причины 
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деятельности и делать 

выводы 

продукта, отметке за работу, 

уровню знаний, умений) 

несоответствия 

9.3. Принимать решение в 

учебной ситуации и нести 

за него ответственность 

Найти способ решения учебного 

задания, или определить цель его 

выполнения, или выбрать те 

действия, которые необходимы 

для выполнения задания 

Доказать правильность 

(рациональность, верность, 

оптимальность) выбранного 

способа или действий 

выполнения задания с 

точки зрения достижения 

цели 

9.4. Самостоятельно 

определять причины своего 

успеха       или       неуспеха 

и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха 

Предположить (определить), 

благодаря чему выполнено или не 

выполнено задание (почему 

получен или не получен 

результат) 

Оценить, благодаря чему 

получен конечный 

результат. Если результат 

не нравится, не тот, 

который хотелось бы 

получить: предположить, 

что и/или как можно 

сделать, чтобы исправить 

ситуацию 

9.5. Ретроспективно 

определять, какие действия 

по решению учебной 

задачи или параметры этих 

действий привели к 

получению имеющегося

 продукта учебной 

деятельности 

Проанализировать ход 

выполнения действий и ответить 

на вопрос: благодаря чему 

получено то или иное качество 

продукта (текста, презентации, 

творческой работы, др.) 

Оценить свою 

деятельность, определив 

причины того или иного 

качества продукта 

9.6. Демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

для достижения эффекта 

успокоения (устранения 

эмоциональной 

напряженности), эффекта 

восстановления 

(ослабления проявлений 

утомления), эффекта 

активизации (повышения 

психофизиологической 

реактивности) 

Оценить свое эмоциональное 

состояние, способствует ли оно 

работе на уроке 

Предложить прием 

эмоциональной и/или 

психофизиологической 

настройки на урок и после 

выполнения оценить его 

эффективность 

3)владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

3.1. Подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

В определении изучаемого 

явления найти ключевое слово, 

словосочетание, определить 

соподчиненные ему слова, 

понятия и найти их значение с 

В ряду изучаемых 

явлений распознать то 

(те), которое имеет

 выделенные или 
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признаки и свойства 

(подидеи) 

точки зрения признаков и 

свойств ключевого слова 

данные признаки и 

свойства 

3.2. Выстраивать 

логическую цепь 

ключевого слова и 

соподчиненных ему слов 

В определении изучаемого 

явления найти ключевое слово, 

словосочетание, определить 

соподчиненные ему слова и 

выстроить логическую 

цепочку между ними, или 

перефразировать определение, 

используя только ключевое 

слово и связанные с ним, 

соподчиненные ему слова. 

Проанализировать 

определение изучаемого 

явления, выявить взаимосвязи

 между используемыми в 

определении понятиями и 

восстановить логическую 

цепочку 

Привести доказательство 

того, что 

рассматриваемое явление

 относится к ряду 

изучаемых 

3.3. Выделять признак 

двух или нескольких 

предметов или явлений и 

объяснять их сходство 

В ряду изучаемых явлений, 

предметов найти общий 

признак, свойство и на этом 

основании объяснить их 

сходство 

В ряду изучаемых 

явлений, предметов 

распознать схожие и 

обосновать, что  именно  

их объединяет 

3.4. Объединять предметы 

и явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

Ряд изучаемых явлений, 

предметов разбить по группам 

и объяснить, на основании 

чего 

Построить 

классификацию 

изучаемых явлений, 

предметов, сделать вывод 

3.5. Выделять явление из 

общего ряда других 

явлений 

В ряду изучаемых явлений, 

предметов найти явление, 

предмет, имеющий указанные 

признаки 

Обосновать правильность 

выделения явления, 

предмета в ряду 

изучаемых 

3.6. Определять 

обстоятельства, которые 

предшествовали 

возникновению связи 

между явлениями, из 

этих обстоятельств 

выделять определяющие, 

способные быть причиной 

данного явления, 

выявлять причины и 

следствия явлений 

Для ряда изучаемых явлений 

(событий) найти факторы, 

благодаря которым они 

возникли (существовали, 

происходили). Из нескольких 

факторов (условий, ситуаций) 

выбрать тот, который и 

определил дальнейший ход 

развития событий, само 

существование явления. 

Определить, к каким 

последствиям привела череда 

Для ряда изучаемых 

явлений, событий найти 

обстоятельства, 

связывающие между 

собой эти явления, 

события. 

Обосновать, по каким 

причинам и с какими 

последствиями возникли 

и существовали явления, 

происходили события 
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событий, связь изучаемых 

явлений 

3.7. Строить рассуждение 

от общих 

закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям 

В ряду изучаемых явлений, 

событий найти частное. 

Определить, как связаны 

данные явления, события. 

Определить, есть ли и если 

есть, то какая закономерность 

для ряда данных явлений, 

событий. Подтвердить 

изучаемую, общеизвестную 

закономерность частными 

случаями, явлениями, 

событиями 

Доказать, что данное 

явление, событие, 

выражение является 

частным (или отражает 

закономерность) 

3.8. Строить рассуждение 

на основе сравнения 

предметов и явлений, 

выделяя при этом общие 

признаки 

Сравнить предметы и явления 

из ряда изучаемых, найти 

общие 

признаки. Рассказать, как 

именно данные признаки 

проявляются в каждом из них 

Объяснить, на

 основании чего 

объединены данные 

явления, предметы 

3.9. Излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в

 контексте 

решаемой задачи 

Дополнить информационный 

блок учебной задачи 

недостающей информацией, 

объяснить, почему именно эта 

информация необходима 

Объяснить важность 

(необходимость, 

достаточность, 

неважность) полученных 

сведений, фактов, другой 

информации для решения 

задачи 

3.10. Самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, предлагать и 

применять способ 

проверки достоверности 

информации 

Выделить из текста 

информацию, которая 

нуждается в анализе, 

проработке, проверке на 

достоверность. Найти способы 

проверки достоверности 

информации и 

продемонстрировать их 

применение. 

Выделить из данного 

текста информацию и 

проверить ее. Проверить 

достоверность 

информации. Ответ 

обосновать 

3.11. Вербализовать 

эмоциональное 

впечатление, оказанное на

 него источником 

Определить свое 

эмоциональное впечатление от 

произведения искусства, 

содержания текста, изучаемого 

события, явления, предмета, 

др., ответ обосновать. Выбрать 

из перечня эмоциональных 

реакций, ту, которая наиболее 

близко передаёт собственное 

эмоциональное впечатление, 

испытываемое «здесь и 

сейчас», свой выбор 

обосновать 

Описать свои чувства, 

эмоции, вызванные 

Произведением 

искусства, Содержанием 

текста, Изучаемым 

событием, явлением, 

предметом и др. 
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3.12. Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением 

формы представления; 

объяснять, детализируя 

или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения) 

Привести примеры, провести 

аналогию, определить 

Закономерность в ряду 

изучаемых явлений, процессов, 

связей, отношений. Объяснить 

явления, процессы, связи, 

отношения с точки зрения их 

взаимосвязей, причин, 

значимости, роли и т. д. 

Объяснить установленные или 

выявленные связи, отношения 

Провести исследование 

на заданную тему и 

подготовить по его 

результатам сообщение, 

презентацию, интеллект-

карту 

3.13. Выявлять и называть 

причины события, 

явления, в том числе 

возможные причины / 

наиболее вероятные 

причины, возможные 

последствия заданной 

причины самостоятельно 

Предположить, что могло 

послужить причинами для 

данного события, явления; 

какими могли бы быть 

последствия, если бы события, 

явления происходили, 

развивались по-другому. 

Провести причинно- 

следственный анализ 

события, явления 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

4.1. Определять 

необходимые ключевые 

поисковые слова и 

запросы 

Из информации, в которой есть 

необходимость, вычленить 

единицу (слово, понятие, 

фразу), которая определяет 

основной (ключевой, важный, 

главный) смысл информации 

Доказать, что выделенная 

единица является 

ключевой 

4.2. Осуществлять 

взаимодействие с 

электронными 

поисковыми системами, 

словарями 

Найти необходимую 

информацию в разных 

(например, в 7-ми) поисковых 

системах, словарях. Составить 

рейтинг поисковых систем по 

комфортности использования 

Оценить, сравнить 

найденную в разных 

поисковых системах, 

словарях информацию на 

соответствие ключевой

 единице. 

Обосновать выбор 

использованной поисковой 

системы 

4.3. Формировать 

множественную выборку 

из поисковых источников 

для объективизации 

результатов поиска 

Проанализировать источники 

информации по заданной теме 

с точки зрения достоверности 

предоставляемой информации 

Создать каталог 

источников информации 

по заданной теме в 

помощь одноклассникам. 

Найти несколько разных 

источников искомой 

информации и оценить их 

с точки зрения 

объективности результатов 

поиска 
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4.4. Соотносить 

полученные результаты 

поиска со своей 

деятельностью 

Проанализировать полученную 

информацию на соответствие 

поисковой задаче. 

Привести примеры способов и 

средств нахождения нужной 

информации 

Оценить свою 

деятельность с точки 

зрения полученной 

информации (к тем ли 

результатам пришли, 

выполняя те или иные 

действия) 

Наименование ИКТ- 

компетенции 

Типовая задача развития Типовая задача оценки 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

5.7. Целенаправленно 

искать и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ 

Найти информацию в 

интернете по заданной теме и 

использовать ее для 

выполнения задания 

Доказать, что 

использованные ресурсы 

соответствуют 

поставленной задачи 

5.8. Выбирать, строить и 

использовать адекватную 

информационную модель 

для передачи своих 

мыслей средствами     

естественных и 

формальных языков в 

соответствии с условиями 

коммуникации 

Изучить технологию и технику 

обмена электронными 

сообщениями. Обменятся 

электронными сообщениями с 

учителем, одноклассником по 

заданной теме 

Оценить полученное 

сообщение с точки зрения 

правильности, полноты 

представленной 

информации 

5.9. Выделять 

информационный аспект 

задачи, оперировать 

данными, использовать 

модель решения задачи 

Выделить в учебном задании 

информацию, другие данные, 

составить алгоритм его 

выполнения 

Обосновать алгоритм 

выполнения учебного 

задания 

5.10 Использовать 

компьютерные 

технологии (включая 

выбор адекватных задаче 

инструментальных 

программно-аппаратных 

средств и сервисов) для 

решения 

информационных и

 коммуникационны

х учебных задач, в том 

числе: вычисление, 

написание писем, 

сочинений, докладов, 

рефератов, создание 

презентаций и др. 

Создать презентацию по 

заданной теме, подготовить 

выступление с 

аудиовизуальной поддержкой 

Представить 

презентацию, рассказать 

об использовании 

инструментов ИКТ при ее 

подготовке 
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5.11 Использовать 

информацию с учетом 

этических и правовых 

норм 

Проверить заданный текст на 

плагиат. Подготовить 

сообщение о последствиях 

нарушения авторского права 

Оценить свою работу 

(презентацию, текст) с 

точки зрения соблюдения 

этических и правовых 

норм 

5.12 Создавать 

информационные

 ресурсы разного 

типа и для разных 

аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену 

и правила 

информационной 

безопасности 

Изучить технологию создания 

информационных ресурсов 

разного типа и для разных 

аудиторий, правила 

информационной гигиены и 

безопасности. Создать в 

цифровой среде доклад, 

презентацию, видеоряд и пр. с 

соблюдением правил 

эргономика, информационной 

гигиены и безопасности 

Оценить свою работу 

(презентацию, текст) с 

точки зрения соблюдения 

правил информационной 

безопасности 

 

Типовые задачи по развитию коммуникативных УУД 

Наименование УУД Типовая задача развития Типовая задача оценки 

2)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

2.1. Определять возможные 

роли в совместной 

деятельности 

При распределении ролей в 

группе         познакомиться с 

функциями каждой роли и 

выбрать ту роль, с которой 

справишься 

Обосновать свои 

возможности для 

выполнения той или иной 

роли 

2.2. Играть определенную 

роль в совместной 

деятельности 

Выполнить действия своей роли в 

деятельности группы для 

решения поставленной задачи 

После выполнения задания 

оценить качество своих 

действий в выполняемой 

роли в данной группе 

2.3. Принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории 

Сформулировать правила работы 

в группе и придерживаться их. 

Привести из речи собеседника 

примеры его мнения (точки 

зрения), доказательства 

(аргументов), используемых 

фактов; определить, что именно 

использовал в речи собеседник 

(гипотезы, аксиомы, теории) 

(Оценивается в процессе 

наблюдения за 

соблюдением правил 

работы в группе). 

Привести пример своей 

точки зрения, пример 

доказательства с 

использованием фактов, 

пример гипотезы,  аксиомы 

и теории 

2.4. Определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации 

Проанализировать работу в 

группе с точки зрения 

успешности выполнения учебной 

задачи 

Оценить, какие именно 

действия повлияли на 

успешное сотрудничество 

в группе 
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2.5. Строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности; 

Оказать помощь однокласснику, 

партнеру в группе в решении 

учебной задачи 

Выполнить задание в паре, 

в группе (наблюдение за 

отношениями в совместной 

деятельности) 

2.6. Корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль (владение 

механизмом эквивалентных 

замен) 

Высказать и обосновать свою 

точку зрения. Привести 

контраргументы в дискуссии 

Привести аргументы в 

доказательство своей 

точки зрения 

2.7. Критически относиться 

к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его 

Сравнить свою точку зрения с 

мнением другого человека, 

внести коррективы в свое 

высказывание 

Сделать вывод о 

правильности или 

ошибочности своего 

мнения. 

2.8. Предлагать 

альтернативное решение в 

конфликтной ситуации 

Предложить способ разрешения 

проблемной ситуации 

Найти наиболее 

рациональное решение в 

проблемной ситуации 

2.9. Выделять общую точку 

зрения в дискуссии 

Сравнить   свою    точку   зрения 

с мнением другого (других) 

участника дискуссии, выделить 

общее 

Обобщить точки зрения и 

сделать вывод 

2.10. Договариваться о 

правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии 

с поставленной перед 

группой задачей 

Сформулировать правила работы 

группы в         соответствии с 

поставленной задачей и 

придерживаться их 

Оценить свой вклад в 

решение поставленной 

задачи 

2.11. Организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе (определять общие 

цели, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т. д.) 

Определить и выполнить 

действия в качестве командира 

(капитана, лидера) группы, 

который обозначит роли других 

участников 

Оценить выполнение своих 

задач как капитана, 

командира, лидера   

группы и остальных 

участников группы 

2.12. Устранять в рамках 

диалога  разрывы в 

коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/неприятием 

со стороны собеседника 

задачи, формы или 

содержания диалога 

Переформулировать вопрос, 

задание так, чтобы было понятно 

собеседнику. 

Оценить ситуацию со стороны, 

посмотреть на нее «глазами» 

собеседника 

Задать вопросы, задание 

так, чтобы при его 

выполнении не возникало 

затруднений. 

Оценить конфликтную 

ситуацию с точки зрения 

причин, приведших к ней 

2.13. Использовать 

вербальные средства 

(средства логической связи) 

для выделения смысловых 

блоков своего выступления 

Привести примеры из текста 

сообщения 

Оценить объективность 

приведенных примеров 
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2.14. Использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные 

под руководством учителя 

Подготовить /отобрать под 

руководством учителя наглядные 

средства для иллюстрирования 

сообщаемого 

Оценить целесообразность 

использования 

подобранных наглядных 

средств 

2.15. Делать оценочный 

вывод о достижении цели 

коммуникации 

непосредственно после 

завершения 

коммуникативного контакта 

и обосновывать его 

Составить отзыв о сообщении 

одноклассника 

Оценить правильность 

использования речевых 

средств в соответствии с 

задачей коммуникации 

Наименование УУД Типовая задача развития Типовая задача оценки 

8)владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8.1. Определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать 

речевые средства 

Подготовить сообщение на 

заданную тему и оформить 

наглядный материал 

Оценить собственное 

выступление с точки 

зрения правильности 

использования понятий и 

терминов 

8.2. Отбирать и 

использовать речевые 

средства в процессе 

коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.) 

Ответить на вопросы 

одноклассников по теме 

сообщения. Подготовить вопросы 

по теме сообщения 

Оценить правильность и 

соответствие теме 

вопросов и ответов 

8.3. Представлять в устной 

или письменной форме 

развернутый план 

собственной деятельности 

Составить алгоритм выполнения 

(решения) данного задания 

Составить 

последовательный план по 

выполнению данного 

задания 

8.4. Соблюдать нормы 

публичной речи и регламент 

в монологе и дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

Подготовить выступление, ответ 

с учетом регламента и 

соблюдением культуры речи 

Оценить качество и 

временные показатели 

выступления 

8.5. Высказывать и 

обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках 

диалога 

Высказать свое мнение с 

приведением примеров о 

подготовленном сообщении. 

Попросить одноклассников 

оценить свое сообщение 

Оценить сообщение 

одноклассника 

8.6. Принимать решение в 

ходе диалога и        

согласовывать его с 

собеседником 

Найти общее решение (или 

компромисс мнений) 

Оценить 

удовлетворенность 

диалогом 

8.7. Создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием 

Одноклассникам записать 

основные тезисы сообщения 

(вопросов-ответов участников 

диалога) 

Оценить правильность 

использования в 

сообщении терминов и 

понятий 
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необходимых речевых 

средств 

Типовые задачи могут быть использованы на уроках по различным учебным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно осуществляться с учетом баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих действий.  

   

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность - форма реализации активной 

учебно-познавательной деятельности школьников. 

Учебно-исследовательская деятельность обучающихся позволяет обучающимся 

испытать, испробовать, выявить и актуализировать свои творческие способности, освоить 

аналитические, поисковые и синтезирующие элементы научной работы, сформировать 

объективную самооценку и развить творческие способности. 

Учебно-исследовательская деятельность – это «образовательная работа, связанная с 

решением обучающимися творческой, исследовательской задачи и предполагающая 

наличие основных этапов, характерных для научного исследования, а также таких 

элементов, как  практическая методика  исследования  выбранного  явления, собственный  

экспериментальный  материал,  анализ  собственных  данных  и вытекающие из него 

выводы»  

Среди путей реализации ФГОС отмечен метод проектов.  

Проект – это буквально «брошенный вперед», то есть прототип, прообраз какого-либо 

объекта, вида деятельности, а проектирование превращается в процесс создания проекта. 

Проектная деятельность учащихся – совместная учебно-познавательная деятельность 

учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о 

конечном продукте деятельности, этапов проектирования и реализации проекта, включая 

его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

отражены в таблице:  

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность  

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата – продукта, 

обладающего определенными свойствами, и 

который необходим для конкретного 

использования.  

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат.  

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле.  

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений.  

Признаки проектной деятельности:  

• ориентация на получение конкретного результата;  

• предварительная фиксация (описание) результата в виде эскиза в разной степени 

детализации и конкретизации;  

• относительно жесткая фиксация срока достижения результата;  

• предварительное планирование действий по достижению результата;  
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• программирование — планирование во времени с конкретизацией результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата 

проекта;  

• выполнение действий с их одновременным мониторингом и коррекцией;  

• получение продукта проектной деятельности, его соотнесение с 3 исходной ситуацией 

проектирования, анализ новой ситуации.  

Таким образом, проект — это целенаправленное управляемое изменение, фиксированное 

во времени.  

Для различия исследований и проектов предложена информация в таблице. 

Параметр сравнения Проект Исследование 

Время Ориентирован на ясно 

обозначенное будущее 

Вневременной характер 

Продукт Материальный результат Знания 

Критерии результативности реализуемость Истинность 

Направленность Способ реализации 

деятельности 

Идеальный объект 

Предметность Организационные структуры 

деятельности 

Всеобщие основы, 

принципы бытия, его 

структура и 

закономерности 

Схема организации 

мыследеятельности 

Замысел, реализация 

замысла, рефлексия 

реализации, переосмысление 

замысла 

Постановка вопроса, 

выдвижение гипотезы, 

проверка гипотезы, 

моделирование 

объекта, сопоставление 

своего способа и т.д. 

Отметим, что УУД, развиваемые при выполнении проектных или исследовательских 

работ, отличаются. Целью проектной деятельности является развитие регулятивных УУД, 

в то время как целью исследовательской деятельности становится развитие 

познавательных УУД. 

В соответствии с ФГОС СОО особой формой организации деятельности обучающихся 

является индивидуальный проект (учебное исследование или учебный проект). Он 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме 

в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом (Учебным планом 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 г. Нижнеудинск»   предусмотрено 

выполнение индивидуального проекта, на который отведен 1 час в неделю), и должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность в 10-11 классах реализуется через: 

• урочную деятельность в виде отдельных заданий, уроков, монопроектов, 

межпредметных заданий проектного характера; 

• дополнительный учебный предмет - курс «Основы учебно-исследовательской 

деятельности», который включает модули как по учебному исследованию, так и по 

учебному проекту 

• курсы внеурочной деятельности в форме проектных мастерских; 

• социальные практики (подготовка к реализации (инструктажи, индивидуальные и 



156 

 

групповые консультации, формирование временных творческих групп для реализации 

проектов) и реализация индивидуальных, групповых и коллективных учебно-

исследовательских проектов, поездки и экскурсии … в соответствии с профилем 

обучения и реализация задач отдыха и оздоровления, поддержка инициатив 

обучающихся, «зрительские марафоны» с последующим обсуждением.) 

Локальными актами, регламентирующими реализацию учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 г. 

Нижнеудинск»   являются  «Положение о ВСОКО», «Положение об индивидуальном 

проекте обучающихся 10-11 классов» и др.  

2.1.5. Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Основными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются:  

• исследовательское,  

• инженерное,  

• прикладное,  

• бизнес-проектирование,  

• информационное,  

• социальное,  

• игровое,  

• творческое.  

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:  

• социальное,  

• бизнес-проектирование, 

• исследовательское,  

• инженерное,  

• информационное.  

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Изучение дополнительного учебного предмета «Индивидуальный проект» и курсов 

внеурочной деятельности, а также участие в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся обеспечивает: 

• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

• общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

• развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения данных дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
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целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

      Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов.  

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, подробно описаны в Организационном разделе ООП. (См. Р.3.3.) 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Текущая оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе 

оценочных процедур, которые включают  

проведение стартовой и промежуточной диагностики,  

внутришкольного мониторинга,  

осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи;  

использование стандартизированных и нестандартизированных работ;  

проведение интерпретации результатов достижений обучающихся. Подробно отражено в 

локальных актах МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 г. Нижнеудинск»  . 

Процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

индивидуального итогового проекта.  

В целях оценки успешности освоения и применения обучающимися УУД в МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №11 г. Нижнеудинск»» используются методики, 

информация о которых приведена в таблице ниже. 
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.  

Методики и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

№  Название 

методики, 

автор  

Цель  Оцениваемые 

УУД  

Периодично

сть 

10 

кла

сс  

11 

кла

сс 

Блок I. Регулятивные универсальные учебные действия 

1  Анкета 

«Саморегуляц

ия»  

(Разработана 

на основе 

опросника 

«Саморегуляц

ия» А.К. 

Осницкого)  

Определение 

сформированно

сти и 

обеспеченност

и отдельных 

звеньев 

регуляции, 

самоорганизац

ии 

1)умение 

самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять 

планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать 

и 

корректировать 

деятельность;  

1 раз в 

уч.год 

+ + 

2 Методика 

«Уровень 

рефлексии» 

(Тест 

модифицирова

н на основе 

методики  

Карпова А.В. 

«Диагностика 

рефлексии»)  

Определение 

уровня 

сформированно

сти навыков 

рефлексии  

9)владение 

навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, 

границ своего 

знания и 

незнания, новых 

познавательных 

задач и средств 

их достижения. 

1 раз в 

уч.год 

 + 

3 «Мотивация 

успеха и 

боязнь 

неудачи». 

Опросник 

Реана А.А. 

(МУН)  

Изучение 

сформированно

сти у учащихся 

мотивации к 

достижению 

успеха (или 

избеганию 

неудачи)  

1)использовать 

все возможные 

ресурсы для 

достижения 

поставленных 

целей и 

реализации 

планов 

деятельности; 

выбирать 

успешные 

стратегии в 

различных 

1 раз в 

уч.год 

+  
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ситуациях; 

Блок II. Познавательные универсальные учебные действия  

4  Методика КОТ 

- краткий 

отборочный, 

ориентировочн

ый тест 

(В.Н.Бузин, 

Э.Ф. 

Вандерлик)  

Измерение 

интегрального 

показателя 

сформированно

сти общих 

познавательны

х способностей 

старшеклассни

ков, 

характеристика 

сформированно

сти 

познавательны

х 

способностей, 

лежащих в 

основе 

дальнейшего 

обучения, 

познавательной 

адаптации 

субъекта в мире 

в целом.  

3) владение 

навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательск

ой и проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем; 

способность и 

готовность к 

самостоятельно

му поиску 

методов 

решения 

практических 

задач, 

применению 

различных 

методов 

познания;  

4) готовность и 

способность к 

самостоятельно

й 

информационно

-познавательной 

деятельности, 

владение 

навыками 

получения 

необходимой 

информации из 

словарей разных 

типов, умение 

ориентироватьс

я в различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретирова

ть информацию, 

получаемую из 

1 раз в 

уч.год 

 + 
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различных 

источников; 

5) умение 

использовать 

средства 

информационны

х и 

коммуникацион

ных технологий 

(далее - ИКТ) в 

решении 

когнитивных, 

коммуникативн

ых и 

организационны

х задач с 

соблюдением 

требований 

эргономики, 

техники 

безопасности, 

гигиены, 

ресурсосбереже

ния, правовых и 

этических норм, 

норм 

информационно

й безопасности; 

 

 

Блок III. Коммуникативные универсальные учебные действия  

5  Методика 

диагностики 

самоконтроля 

в общении (М. 

Снайдер)  

Изучение 

уровня 

коммуникативн

ого контроля  

 2) умение 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействов

ать в процессе 

совместной 

деятельности, 

учитывать 

позиции других 

участников 

деятельности, 

эффективно 

разрешать 

конфликты; 

8) владение 

языковыми 

 +  

6  Методика КОС 

- оценки 

коммуникатив

ных и 

организаторск

их 

склонностей 

(В.В. 

Синявский, 

Б.А. 

Федоришин)  

Выявление 

коммуникативн

ых, 

организаторски

х склонностей  

 +  
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7 Тест 

коммуникатив

ных умений 

Михельсона 

(Л. 

Михельсон)  

Определение 

уровня 

коммуникативн

ой 

компетентност

и и качества  

сформированно

сти основных 

коммуникативн

ых умений  

средствами - 

умение ясно, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства; 

  + 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности (см. приложение 1)   

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

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

 

Приложения: рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности. 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 



162 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11       г. Нижнеудинск» (далее — 

Программа) является частью основной образовательной программы МКОУ «СОШ № 11 

г.Нижнеудинск».  

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации 

от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 

воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разработана и утверждена с участием 

коллегиальных органов управления МКОУ «СОШ № 11 г. Нижнеудинск», в том числе Совета 

старшеклассников, Совета родителей (законных представителей); реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 
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общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной 

программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных 

предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в МКОУ 

«СОШ № 11 г. Нижнеудинск».  
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники МКОУ «СОШ № 11 г. Нижнеудинск», обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей. Содержание воспитания обучающихся в МКОУ «СОШ № 11 г. Нижнеудинск» 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в МКОУ «СОШ № 11 г. Нижнеудинск» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в МКОУ «СОШ № 11 г. 

Нижнеудинск»: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
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обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся 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, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания:  

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  

 Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

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

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МКОУ 

«СОШ № 11 г. Нижнеудинск» по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 
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принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

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 природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

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, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены 
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в соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований 

ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС. 

 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 
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Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения 

в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) 
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в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 

людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный 

на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм 

с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 

в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
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Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за 

его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

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

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

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

проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 
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национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций 

в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 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 безопасного 

поведения в информационной среде. 

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

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

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения 

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

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

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

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 
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Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности 

в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

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

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

 

Основные вехи истории общеобразовательной организации, выдающиеся события, 

деятели в её истории 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 г. Нижнеудинск» (МКОУ «СОШ № 11                                               г. 

Нижнеудинск») – школа с богатой историей и традициями. Именно традиции обеспечивают 

стабильность воспитательной системы образовательной организации. Их сохранению и 

развитию придается особое значение. Воспитательная система школы направлена на создание 

единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность 

ребенка, его развитие, самореализация и самоопределение в обществе. МКОУ «СОШ № 11 г. 

Нижнеудинск» находится по адресу г. Нижнеудинск, ул. Гагарина, 2а.  

50 лет назад на западной окраине города Нижнеудинска строилась нефтеперекачивающая 

станция, где работало более ста человек. И у всех у них были дети, которым было далеко 

ходить в сорок восьмую школу. Тогда начальник станции Виктор Литяев обратился в 

Нижнеудинский городской совет за разрешением начать строительство новой школы.  В 

сентябре 1973 года были уложены первые фундаментные блоки. Через три года строительство 

завершилось. И в 1976 году газета «Путь Ильича» сообщила, что светлое просторное здание 

новой школы на 320 мест получают в свое распоряжение дети нижнеудинских нефтяников.  

Первыми новоселами стали ученики начальных классов 122 школы, которую возглавляла 

тогда Татьяна Маркиановна Трегуб. Татьяна Маркиановна очень любила детей и хотела 

научить их всему. Даже если ребята сильно шумели и хулиганили, она никогда не повышала 

на них голос, а по-доброму просила успокоиться. Каждый урок был интересен. Никогда не 

ставила детям плохие оценки, давала много шансов исправить их.   С ее помощью у многих 

учеников появились первые пятерки.  

Вместе с Татьяной Маркиановной в новую школу перешли учителя Людмила Ивановна 

Красильникова и Лидия Ивановна Чехунова. 

Первый директор 11 школы Мария Петровна Галкина руководила школой с 1976 по 2000 

год. Мария Петровна могла все: и коня на скаку остановить, и в горящую избу войти. Не 

боялась никакой работы: вместе с детьми рубила капусту в колхозе, мыла парты. Она очень 

любила своих ребят, поэтому всегда знала, как и чем живут они живут. Трудно сказать, 

скольким из них она помогла встать на ноги. А выпускники, до сих пор помня ее доброту, 
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звонят ей, чтобы спросить, как здоровье или просто поздравить с праздником. Сегодня Мария 

Петровна живет в Иркутске, но и там она продолжает работать в школе, продолжает учить 

ребят математике. 

Берсенев Дмитрий Яковлевич возглавлял школу два года (1983-1984гг). Ветеран Великой 

Отечественной войны, Заслуженный работник просвещения, бывший заведующий отделом 

образования г. Нижнеудинска, историк по образованию, Дмитрий Яковлевич Берсенёв принёс 

в коллектив школы дух интеллигентности и самоуважения.  

Людмила Леонидовна Мосензова в 2000 году пришла на смену Галкиной М.П. Она 

руководила школой 12 лет. Именно в этот период, став средней, школа выпустила первых 

одиннадцатиклассников для которых была не только директором, но и классным 

руководителем. Вспоминая о ней, ее выпускники говорят, что она человек строгий, 

требовательный, но отзывчивый, справедливый.  

 Работу своего педагогического коллектива Людмила Леонидовна построила на основе 

принципов тесного   сотрудничества учителей, детей и родителей, эффективного психолого-

педагогического сопровождения учебно- воспитательного процесса.  Именно эта четко 

выстроенная линия развития школы способствовала созданию комфортной образовательной 

среды, укреплению связей "школа - социум". Безграничная любовь к детям, полная самоотдача 

любимому делу - отличительные черты этого руководителя. Целеустремлённая, идейная, 

обладающая даром убеждения, прогностическими, творческими и организаторскими 

способностями, Людмила Леонидовна не боялась новизны и уверенно вела свой коллектив к 

успеху. 

В 2012 году Людмила Леонидовна передала руководство школой в молодые надежные 

руки выпускницы этой же школы Марины Степановны Фроловой, дочери тех самых 

нижнеудинских нефтяников. Марина Степановна всегда была своей для учеников, родителей 

и учителей. Пробовала новое, постоянно совершенствовалась. Именно во время ее 

руководства школа стала базовой опорной площадкой, открылся школьный информационно-

библиотечный центр. В 2019 году Марина Степановна стала лучшим руководителем РФ. Ей 

не удалось воплотить в жизнь все свои задумки, так как ее жизнь предательски рано 

оборвалась. 

Сегодня школой руководит Татьяна Витальевна Царенкова. Быть руководителем – 

тяжелый труд. Пожелаем ей удачи на этом поприще. 

Предметом особой гордости каждого директора школы является педагогический, 

работоспособный, творческий коллектив. За 47 лет со дня открытия нашего образовательного 

учреждения в нем работало немало учителей. Для кого-то школа стала отправной точкой, а 
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для кого-то - частью жизни. Вот они учителя, для которых школа стала родной.  

Перфильева Мария Давыдовна работала со дня открытия школы, сразу стала классным 

руководителем трудного 8 класса. Выпускники Марии Давыдовна, с особой теплотой 

вспоминая о своем учителе русского языка и литературы, говорят, что она всегда была 

спокойна и невозмутима.  

Косьмина Евгения Алексеевна. Много лет проработала Евгения Алексеевна в нашей 

школе учителем технологии. Девочки всегда с удовольствием бежали к ней на уроки, где она 

учила их шить, вязать, готовить. В 90-ые годы на уроках технологии Евгения Алексеевна со 

своими ученицами шили халаты, прихватки, белье, а потом все это продавали, таким образом 

девочки зарабатывали свои первые деньги в трудное время.  

Прохорова Галина Ивановна работала учителем начальных классов с 1979 года. Ее 

смело можно назвать лучшей из лучших.  

Привалова Елена Викторовна учитель начальных классов. Работает в школе с 1983 года. 

Доброта и простота, строгость и эрудиция, требовательность и богатый опыт слиты в ней 

воедино. Елена Викторовна друг и мама для каждого ребенка. В 2020 году ей был вручен 

нагрудный знак «Признание». 

Раужина Татьяна Игоревна. Ее уроки математики выпускники вспоминают с особой 

благодарностью, так как с ней математику не знать невозможно. Многие из ее выпускниц 

стали такими же хорошими учителями. В 2005 году заслуженно была награждена знаком 

«Почетный работник общего образования». 

Забровская Вера Григорьевна. На протяжении 39 лет в нашей школе воспитывает 

спортсменов. Несмотря на свой возраст она всегда рядом с детьми и на лыжах, и в палатке. С 

Верой Григорьевной спортивная жизнь в школе всегда бьет ключом.  

Очень любит свою физкультуру, эту любовь передает не только детям, но и всему 

коллективу школы. Ее ценят и уважают не только выпускники, но начальники воинских 

частей, где служат ее бывшие ученики. Они даже присылают ей благодарственные письма. 

Строгость, требовательность, любовь к детям – залог успеха на пути спорта. На протяжении 

многих лет Вера Григорьевна предана профсоюзу работников образования В 2005 году 

заслуженно была награждена знаком «Почетный работник общего образования». 

Попова Наталья Петровна учила детей русскому языку и литературе.  Любой ее урок 

можно было считать методическим пособием для учителей, так грамотно он был построен, 

поэтому в 2001 году она по праву стала завучем школы и начала учить секретам 

педагогического мастерства молодых специалистов. На ряду с профессионализмом в Наталье 

Петровне сочетаются такие качества как отзывчивость, душевность, человечность. В 2005 году 
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заслуженно была награждена знаком «Почетный работник общего образования». 

Голубцова Галина Дмитриевна работала завучем школы в 1984-1989 годах. Для многих 

учителей эти годы были стартовыми на пути совершенствования педагогического мастерства, 

а для начинающих Галина Дмитриевна стала первым наставником, образцом настоящего 

"учителя учителей". В ней органично сочетались такие качества, как тактичность и 

требовательность, умение вовремя поддержать и при необходимости "пожурить". 

Педагоги, которым посчастливилось работать в то время, с благодарностью и 

теплотой вспоминают  уроки в школе  профессионального мастерства, которую возглавляла 

завуч Голубцова Галина Дмитриевна. 

Мартынова Оксана Евгеньевна, окончив 11 школу, после педагогического училища 

вернулась сюда уже в качестве учителя. Сегодня она также продолжает работать в нашей 

школе. 

Ленгардт Елена Степановна пришла работать в школу в 1995 году социальным 

педагогом, не имея на тот момент педагогического образования, она не стала случайным 

человек в школе. Всей душой, полюбив наших ребятишек, изменила свою жизнь навсегда. 

Получила педагогическое образование и до сих пор работает в школе. С Еленой Степановной 

советуются и дети, и родители, и педагоги. Все это особый уровень доверья. 

Осетрова Любовь Александровна работала в нашей школе недолго, но с первых дней 

стала своей. Легкая в общении, умеющая поддержать любой разговор. Ее уроки истории были 

интересны тем, что объяснение нового материала основывалось на погружении всего класса в 

события, которые увлеченно рассказывала Любовь Александровна. 

Панфилов Анатолий Викторович. Учитель с большой доброй душой, к которому за 

помощью обращались не только ученики, но и учителя, и для каждого он находил нужное 

слово. Сегодня он уже находится на заслуженном отдыхе, но не забывает нас, каждое наше 

мероприятие не проходит без его участия. 

Кого-то сейчас уже нет в живых, кто-то находятся на заслуженном отдыхе, а те, кто 

сегодня еще в педагогическом строю, делятся опытом с молодыми учителями. 

За 47 лет из стен школы вышло много выпускников. Мы гордимся ими. Разными путями 

идут наши выпускники, но в памяти каждый из них хранит теплые воспоминания о школе. 

Так, например, выпускники 1986 года вспоминают Княгинина Андрея Васильевича, который 

в нашей школе работал учителем трудового обучения. С ним ребята крутили кинопленку, для 

него они останавливали автобус, пока Андрей Васильевич закрывал школу после дискотеки.  

Сегодня историю школы пишет не менее талантливый коллектив. Это заместители 

директора Анисимова И.В. и Барахова Т.С., учителя начальных классов Привалова Е.В., 
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Никифорова Н.В., Янюк В.А., Ленгардт Е.С., Семенюк Т.П., учитель математики Ращупкинга 

О.О.,  учитель географии и биологии Зубковская Н.Г., учителя русского и английского языка 

Холмова А.А. и Горемыко М.Ю., учителя физкультуры Забровская В.Г. и Дункай Е.В., учителя 

технологии Шаулин А.П. и Борецкая М.И., учителя коррекционных классов Мартынова О.Е. 

и Шаткулеева Е.А., учитель ИЗО и черчения Сивакова Н.А., учитель-дефектолог Скрябикова 

О.А.,  педагог-психолог Наделюева М.А., социальный педагог Куликова О.С., педагог-

организатор Ясная А.А., старшая вожатая Халецкая Е.А., воспитатель группы продлённого 

дня Матвеева И.В., библиотекарь Иванова Т.А. Переняв опыт своих взрослых коллег, мы 

стараемся идти в ногу со временем, продолжаем их дело, и по традиции учителей нашей 

школы – беззаветно любим своих учеников.  

«Миссия» общеобразовательной организации в самосознании её педагогического 

коллектива 

МКОУ «СОШ № 11 г.Нижнеудинск» - это социокультурный центр 

микрорайона. Социально-педагогическая миссия школы заключается в удовлетворении 

образовательных потребностей учащихся; обучении и воспитании на основе базовых 

ценностей школы и всех субъектов образовательного процесса творческих, свободно 

осуществляющих свой жизненный выбор личностей, адаптивных к любым изменениям в 

окружающей среде (социальной, природной), адекватно оценивающих свои способности и 

возможности в социальной и профессиональной жизни, стремящихся к вершинам жизненного 

успеха, в том числе профессионального, с целью их социальной и личностной реализации. 

Миссия школы также и в том, чтобы показать, как можно формировать социально успешную 

личность (как среди учащихся, так и среди педагогов), на основе выявления каждым 

субъектом образовательного процесса своих уникальных смыслов жизнедеятельности и 

развития, а не следования готовым «престижным» социальным сценариям. 

Миссия школы  

для общества: содействие формированию социально и профессионально ориентированной 

личности, готовой взять на себя ответственность за свое будущее и судьбу Отечества;  

для детей: обстановка в школе в лучшем смысле слова домашняя, участие в организации 

своей жизни в школе, сотрудничество учителей и учеников в сфере познаний саморазвития и 

самореализации, отношение между людьми особо уважительное; 

для родителей: партнерство школы и родителей – создание условий для наиболее полного 

развития ребенка, формирование интересов достижения успехов в жизни через саморазвитие, 

ребенок- будущий взрослый, хорошо знающий историю, понимающий свое настоящее, с 

интересом смотрящий в будущее; 
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для педагогов: организация единомышленников, основной ценностью которой является 

уважение к творчески работающему коллеге, дающая ощущение социальной защищенности. 

 

Значимые традиционные дела, события, мероприятия в общеобразовательной 

организации, составляющие основу воспитательной системы 

 Воспитательная деятельность школы реализуется в трёх сферах: в процессе 

обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности. На базе МКОУ «СОШ № 11 г. 

Нижнеудинск» действует сеть кружков, занятий внеурочной деятельности, основной задачей 

которых является расширение дополнительного образования школьников. Реализуя задачи 

дополнительного образования и внеурочной деятельности, школа обеспечивает, с одной 

стороны, освоение образовательного стандарта, а с другой — создает условия для свободного 

развития личности, что является основой личностно-ориентированного образования. 

Выставки, спектакли, соревнования, исследовательские проекты, выставочная деятельность – 

всё это реализация содержания работы школы во второй половине дня.  

 Сохранение традиций школы является важной задачей воспитания: уважения к школе, 

сопричастности к общему коллективному делу, воспитание преемственности поколении. В 

нашей школе сложились следующие традиции: 

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

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все 

классы школы: «День знаний», «День Учителя», «День матери», «Новый год», «День 

науки», «23 февраля», «8 марта», «День Победы», «Последний звонок», «Выпускной 

вечер»;  

 участие в акциях «Бессмертный полк», «День солидарности в борьбе с терроризмом», 

«Всемирный день чистоты», «Друзья наши меньшие», «Весенняя неделя добра», 

«Красная гвоздика», «Ничто не забыто», «Георгиевская ленточка», «Вахта Памяти», 

«Блокадный хлеб», акции по сбору макулатуры и т.д.; 

 к значимым общешкольным событиям относятся общешкольные линейки, 

поднятие (вынос) Государственного флага Российской Федерации, юбилеи школы, 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в 

первоклассники и пятиклассники» – торжественные церемонии, символизирующие 

приобретение ребенком своего нового социального статуса – школьника; «Прощание с 



180 

 

Букварём» – традиционная церемония в первых классах; «День именинника» – дело, 

направленное на сплочение классного коллектива, на уважительное отношение друг к 

другу через проведение различных конкурсов. Классные семейные праздники, 

посвящённые 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, проходит совместно с родителями 

в процессе создания и реализации детско-взрослых проектов; 

 церемония награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу; 

 краеведческая работа – работа школьного краеведческого музея «Поиск». Каждую 

четверть экскурсоводы школьного музея из числа обучающихся сами проводят для 

ребят экскурсии, ученики в открытом доступе могут изучать экспонаты русского быта, 

ВОВ, образования в городе и биографию выдающихся учеников школы; 

 в традиции школы проводить с семьями учащихся спортивные состязания, 

           праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

«День ГТО»; фитнесс фестиваль «Движение - жизнь»; «Масленица», Цикл дел, 

посвящённых Дню Победы: акции «Бессмертный полк»; «Блокадный хлеб», классные 

часы; выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; уроки мужества, направленные на 

воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа, уважения к ветеранам. 

 

Традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в общеобразовательной 

организации 

Совместно с детьми разработана и создана особая школьная символика (гимн 

школы и эмблема школы) используемые как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий. 

Эмблема школы 
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Гимн школы: 

Через горы, леса и поля 

Звон малиновый в небо летит. 

Слышен звон этот издалека, 

Это школьный звонок нам звенит. 

 

Школа - это основа основ, 

Это мудрости чистый родник 

С каждым выпусков учеников 

Продолжается русский язык. 

 

Припев. Для всех мы школьный гимн поем, 

Стоим под радугой знамен, 

И вас на подвиги зовем, 

Мы пишем летопись времен. 

 

Знаем мы, что достигли высот 

Те, кто в школе учился моей. 

И теперь наш с тобою черед, 

Станем гордостью школы своей. 

 

Велика наша школьная рать, 

Педагогов закалка крепка, 

Если будешь, ты, школа, стоять, 

Не иссякнет России река. 

Припев. 
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Социальные партнёры общеобразовательной организации, их роль,  возможности в 

развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности 

 Школа имеет                                       социальных партнеров. Для реализации воспитательных задач школа 

взаимодействует с Нижнеудинским медицинским училищем, Нижнеудинским техникумом 

железнодорожного транспорта, МКОУ «ДОУ № 172 г. Нижнеудинск», Нижнеудинской 

дистанцией электроснабжения, ОМВД России по Нижнеудинскому району, ОГБУЗ 

«Нижнеудинская районная больница», муниципальным родительским советом 

Нижнеудинского района, управлением по культуре, спорту и молодежной политике 

Нижнеудинского района.  

Образовательное учреждение, устанавливая связи с другими социальными 

институтами, формирует социально-педагогический комплекс. Разветвленная сеть 

воспитательно-образовательных учреждений, социально-педагогических общностей, 

территориальных групп и объединений, служб помощи семье и детству направлена на 

социальную защиту и реализацию прав человека, на успешное разностороннее развитие и 

самореализацию. Именно социально-педагогический комплекс может решить реально 

проблемы детей, и творчески и интеллектуально одаренных, и ослабленных физически, 

учащихся «группы риска», тех, кто находится в зависимости от взрослых: детей-инвалидов, 

сирот, нуждающихся в попечительстве. 

Отдельные звенья структуры обеспечивают целостный процесс социального 

воспитания, который помогает эффективно решать задачи разностороннего 

творческого развития личности, создания комфортной социально-образовательной среды, 

единого воспитательного пространства в мире социума, правовой и экономической защиты, 

социальной профилактики. 

 

Значимые для воспитания проекты и программы, в которых общеобразовательная 

организация уже участвует или планирует участвовать (федеральные, региональные, 

муниципальные, международные, сетевые и др.), включённые в систему воспитательной 

деятельности. 

Всероссийский профориентационный проект «Билет в будущее». "Билет в будущее" – 

это Всероссийский проект ранней профессиональной ориентации школьников, который 

реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта «Образование». 

Участие в мероприятии принимают учащиеся 6–11 классов, в том числе с ограниченными 
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возможностями здоровья, родители, педагоги, специалисты, представители среднего 

профессионального и дополнительного образования. 

В 2023 учебном году школьники из всех 85 регионов смогут принять участие в проекте 

на цифровой платформе https://bvbinfo.ru/, где у них будет возможность пройти тестирование 

и диагностику, получить методические рекомендации в построении дальнейшей 

профессиональной траектории. А также обучающиеся 6-11 классов в 2023 году посетят 

мультимедийную выставку "Профессии будущего" в парке "Россия – Моя история" и пройдут 

профессиональные пробы на базе организаций системы СПО и дополнительного образования. 

МКОУ «СОШ № 11 г.Нижнеудинск» является первичным отделением РДДМ «Движения 

первых» школьников. Работа ведется по 4 направлениям Российского Движения Школьников 

и основывается на вовлечении подростков в социальную активность, что призвано 

способствовать формированию и совершенствованию социальной компетентности 

подрастающего поколения. Направлениями первичного отделения Российского Движения 

Школьников МКОУ «СОШ № 11  

г. Нижнеудинск» выступают: 

1. Наука и технологии 

2. Медиа и коммуникации 

3. Волонтерство и добровольничество  

4. Спорт «Достигай и побеждай!» 

 

Реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, 

определяющие «уникальность» общеобразовательной организации; результаты их 

реализации, трансляции в системе образования 

В 2022 – 2023 учебном году в школе начал функционировать центр естественнонаучной 

и цифровой компетенций «Точка роста». За время его работы школа принимала участие в 

региональных и Всероссийских конкурсах. 

Примеры успешных практик реализации программ общего и дополнительного 

образования на базе Центра. 

 Барахова Татьяна Сергеевна, заместитель директора по УВР МКОУ «СОШ № 

11 г.Нижнеудинск» - призер регионального конкурса лучших практик 

реализации дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

оборудования Центров «Точка роста», 2023 г. 
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           На базе МКОУ «СОШ № 11 г. Нижнеудинск» осуществляет свою работу школьный 

краеведческий музей «Поиск». Музей организован и действует в целях воспитания, обучения, 

развития и социализации обучающихся. Он направлен на построение эффективной модели 

сетевого взаимодействия организаций и учреждений, связанных с историко-краеведческой 

деятельностью, создающую новую образовательную среду с высокой интенсивностью 

различных форм социального и образовательного партнерства на основе современных 

технологий, создающих условия для приобщения детей и подростков к историческому и 

духовному наследию России, Сибири, Иркутской области и г. Нижнеудинска. 

Наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие 

или недостаточно выраженные в массовой практике 

Необходимо отметить и ряд проблем, возникших в ходе деятельности педагогического 

коллектива школы и влияющих на качество образования выпускников, их личностное 

развитие и самоопределение: 

1. Недостаточно используются механизмы привлечения внебюджетных средств для 

обеспечения доступности и повышения качества образования.  

Таким образом, возник ряд противоречий между  

 массовым характером обучения и индивидуальными особенностями каждого 

ученика в овладении знаниями и умениями; 

 повышением требований к интеллектуализации образовательного процесса и 

материально-техническими возможностями школы; 

 разнообразными потребностями учащихся в творческом самовыражении и 

возможностями дополнительного образования, предоставляемыми школой; 

 увеличением учебной нагрузки и необходимостью адаптации учебного 

                      процесса к индивидуальным особенностям детей. 

 

Дополнительные характеристики 

 МКОУ «СОШ № 11 г. Нижнеудинск» располагается в небольшом по численности 

городе Нижнеудинск, который является административным центром Нижнеудинского района 

Иркутской области. Нахождение школы в черте города позволяет включать в перечень 

воспитательных мероприятий: посещение культурно-туристических объектов; проведение 

профориентационных встреч и бесед с представителями близлежащих училищ, техникумов. 

Кроме того, Нижнеудинск является местом сосредоточения железнодорожных предприятий 
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(локомотивное депо, вагоноремонтное депо, Нижнеудинская дистанция электроснабжения 

железнодорожных предприятий и т.д.), заинтересованных в привлечении молодёжи на 

предприятия. 

 Контингент учащихся формируется на 70 % из детей микрорайона, а на 30 % 

учащихся из других районов города.  

Социальный состав учащихся неоднороден: 30,4% учащихся воспитываются в 

неполных семьях, 16% - в малообеспеченных семьях, 49,4% учащихся проживают в 

многодетных семьях, 2,3% - дети-инвалиды, 17% учащихся – это дети из неблагополучных 

семей, 1,6% учащиеся, находящиеся под опекой. 

 В МКОУ «СОШ №11 г. Нижнеудинск» реализуются общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и программы 

дополнительного образования детей, адаптированные программы для детей с ОВЗ. На 

протяжении 10-ти лет школа уделяла особое внимание выявлению одарённости школьников 

согласно программе развития с учётом современной системы образования. Педагогическому 

коллективу удалось создать общую схему определения детской одарённости в школе, начиная 

с начальных классов, и разработать методический инструментарий для практического 

решения как психологических, так и педагогических задач.  

 В начальной, основной и средней школе занимается 13 классов. Школа работает в 1 

смену, учебные занятия проходят с 8.30 до 15.00. Вторая половина дня: внеурочные занятия, 

кружки, индивидуальные консультации для учащихся, родителей, факультативы,  

внешкольные и общешкольные мероприятия.  

 На сегодняшний день по поручению Президента РФ Владимира Путина 

100% учащихся с 1 по 10 класс обеспечены горячим питанием. Школьный пищеблок 

приведен в должное состояние и соответствуют требованиям СанПиНов.   

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Урочная деятельность  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
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способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

 поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения(участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, 
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научно-практических конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях выше 

школьного уровня, авторские проекты, изобретения, получившие общественное 

одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) 

для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока); 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора 

для дальнейшего развития способностей. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 
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 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

 экскурсии; 

 кружки; 

 секции; 

 конференции; 

 научное общество учащихся (НОУ); 

 олимпиады; 

 соревнования; 

 конкурсы; 

 фестивали; 

 поисковые и научные исследования; 

 объединения и клубы по интересам. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками направлений: спортивно-оздоровительного 

(физического), духовно-нравственного, социального, общеинеллектуального 

(интеллектуального), общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное (физическое) (спортивная секция «Баскетбол», Спортивная 

секция «О спорт! Ты жизнь!», кружок «Подвижные игры»);  

Духовно-нравственное (кружок «Разговоры о важном», Курс «Подготовка хорошего 

семьянина», Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»); 

Социальное (Кружок «Я – пешеход и пассажир», кружок «Орлята России», кружок «Моя 

первая экология», студия повседневного этикета, кружок «Мир профессий», кружок «Я – 

пешеход и пассажир», кружок «Финансовая грамотность», Курс «Я принимаю вызов!», Курс 

«Твой профессиональный выбор», Кружок «Рус.яз. Речевая деятельность современного 

школьника», Научное общество учащихся «Первые шаги», Кружок «Пирамида», Кружок 

«Химия. Вводный курс»); 

Общеинтеллектуальное (интеллектуальное) (кружок «Я - исследователь», кружок 

«Информатика», кружок «Занимательный русский язык», кружок «Интеллектуальные игры»); 

Общекультурное (изостудия «Смотрю на мир глазами художника», кружок 

«Декоративно-прикладное искусство», кружок «Умелые ручки», Кружок «Проба пера», 

Кружок «Эрудит», ЮИДД). 

Реализация дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 
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школьниками направлений: социального, спортивного, художественно-эстетического, 

технического, краеведческого, естественнонаучного. 

 социальное (кружок «Вкусные истории», кружок «Моя будущая профессия», 

кружок «Я познаю мир»); 

 спортивное (секция «Баскетбол», кружок «Оздоровительная гимнастика»); 

 художественно-эстетическое (кружок «Веселая кисточка», кружок 

«Театральный», кружок «Яркие ленточки», кружок «Сказочный квилинг», кружок 

«Волшебный батик», кружок «Нотка» (хор, вокальная группа); 

 техническое (кружок «Компьютерный дизайн» работает на базе Центра «Точка 

роста»); 

 краеведческое (краеведческий кружок); 

 естественнонаучное (кружок «Химия в опытах», кружок «Погружение в 

биологию». Работают на базе Центров «Точка роста»). 

Важнейшая миссия педагога – воспитать у юного поколения патриотизм, т.е. уважение 

к предкам, любовь к Родине, своему народу, сохранять традиции своей страны, формировать 

у школьников чувство национального самосознания. Без Родины нет человека, 

индивидуальности, личности. Утеряв Родину, человек теряет себя, своё лицо. У истинного 

патриота развито чувство долга перед Родиной, народом, выражающееся в ответственности за 

свою страну, её честь, достоинство, могущество, независимость. 

С этими задачами прекрасно справляется школьный музей, который является 

эффективным средством обучения и воспитания подрастающего поколения. Он, как форма 

образовательной и воспитательной работы, становится средством творческой самореализации, 

инициирует личностно ориентированное воспитание и образование, является маленьким 

исследовательским центром по сохранению, возрождению и развитию локальных культурно-

исторических традиций, участвует в диалоге поколений и культур. Экскурсии в школьном 

музее способствуют созданию условий для развития духовно-нравственного потенциала 

личности. Через краеведческую работу формируются социально-значимые знания своей 

Родины, ценностные отношения к своему отечеству, своей малой и большой Родине, опыту 

проведения экскурсий, к культуре как духовному богатству; социально значимый опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции, самостоятельного приобретения 

новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности и др. 

 

Классное руководство 
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Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками, преподающими в данном классе; работу с родителями (законными 

представителями). 

Подробнее о некоторых направлениях. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе; 

• проведение классных часов: 

2. тематических (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным 

датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующих 

расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющих 

лучше узнать и полюбить свою Родину; 

3. игровых, способствующих сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающих стрессовые ситуации; 

4. проблемных, направленных на устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, 

позволяющих решать спорные вопросы; 

5. организационных, связанных с подготовкой класса к общему делу; 

6. здоровьесберегающих, позволяющих получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 
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каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классеучителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

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

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которыхдети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

• работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса; 

• работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и 

дискомфорта; 

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

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за свободным 

времяпровождением; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, с другими учащимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными 

поручениями в классе делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль. 
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Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями 

и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Основные школьные дела 

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 
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готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

 Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, 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 общеобразовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей 

местности;  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 

социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей микрорайона, своей местности и организуемые совместно 

с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения; 

 разновозрастные сборы, выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 
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встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

Внешкольные мероприятия 

Расширяют кругозор, помогают получить новые знания об окружающей детей 

социальной, культурной, природной среде, учят уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

само обслуживающего труда, преодоления их эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 
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Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации 

или запланированные): 

 Над центральным входом в здание школы имеется вывеска с информацией об 

образовательной организации. На здании школы размещен флаг РФ. В холе школы размещен 

стенд с государственной символикой: портрет президента РФ, портрет губернатора Иркутской 

области, герб РФ, герб Иркутской области, также на стенде имеется информация о значении 

цветов на флаге РФ, текст гимна РФ.  

 На территории школьного двора рядом с памятником В. Капустину (его имя носит 

школа) установлен флагшток для проведения церемонии поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации. На первом и втором этажах школы имеются подставки для 

флага для проведения церемониала в здании школа, а также рядом с каждым флагом РФ 

имеется стенд с портретом президента РФ и государственной символикой. 

 В кабинете географии размещены карт России, регионов, муниципальных 

образований (современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей 

России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

          Каждый понедельник в школе организуется проведение церемонии выноса 

государственного флага Российской Федерации. 

          Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми. 

       Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.) 

        Озеленение классов, фойе школы, озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 
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тенистых аллей, оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха; 

Выставки декоративно – прикладного творчества: «Осенние фантазии», мама – 

мастерица (посвящённая 8 марта), «Папины руки не знают скуки» (выставка посвящённая Дню 

отцы, Дню воссоединения России и Крыма, ко Дню героя, ко дню независимости и т.д.). 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся в МКОУ «СОШ № 11 г. Нижнеудинск»: 

 создание и деятельность классных родительских комитетов в МКОУ «СОШ № 11 г. 

Нижнеудинск», участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 

обучения, деятельность представителей родительского сообщества – Совета родителей 

школы; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания 

по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, 

обмениваться опытом;   

 родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 
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предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 

 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Школьного Ученического Совета (ШУС), 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления МКОУ «СОШ 

№ 11 г.Нижнеудинск» и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

• через деятельность сформированных инициативных групп, которые 

распределяются по комитетам: 

- комитет науки и образования; 

- комитет культуры и досуга; 

- комитет здоровья и спорта; 

- комитет информации и печати; 

- комитет опеки и социальной защиты (волонтерство); 

- комитет труда; 

- комитет экологии. 
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В состав комитетов входят члены Ученического Совета, 

ответственные за какое-либо из перечисленных направлений деятельности 

и представители из классов, имеющие постоянные или временные 

поручения по определённому направлению; 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

• через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за 

проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе 

традиционных: ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом,  к Дню 

Учителя, к Дню матери, фитнес фестиваль «Движение - жизнь, вечера 

«Прощай, школа!» и т.д. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса: 

• планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

• выпуск и работа классного уголка; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей; 

• оценка деятельности ученического самоуправления классных коллективов 

осуществляется лидерами активистами ШУС и заместителем директора по 

воспитательной работе в рамках школьного конкурса «Класс года», рейтинг 

которого проходит в течение всего учебного года. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 
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функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

  

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МКОУ «СОШ № 11              г. 

Нижнеудинск» предусматривает: 

• организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

• проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, социального педаога, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

• разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

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, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и т. д.); 

• организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 
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альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и др.);  

• профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с 

ОВЗ и т. д.). 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

• участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т.п.);  

• участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

• проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации; 

• открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, 

муниципального образования, региона, страны;  

• социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися,

 педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные 

на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 
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Ежегодным в МКОУ «СОШ № 11 г. Нижнеудинск» стало проведение «Дней правовых 

знаний» с участием представителей ГИБДД, ОДН, Прокуратуры, МЧС, специалистами 

пенсионного фонда, Центра социальной защиты населения, ОБУЗ «Центра профилактики 

и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями», врачами, в рамках которых 

проводятся: 

 профилактические лекции и беседы специалистов с обучающимися (групповые 

и индивидуальные); 

 профилактические просветительские лекции с родителями (собрания, всеобучи, 

беседы); 

 семинары, совещания, заседания методических объединений, мастер-классы, 

 анкетирование, тестирование, тренинги; 

 интерактивные игры, конкурсы, викторины. 

 

Отряд ЮИД "Юный пешеход", под руководством Ясной А.А., готовит для учащихся 

школы видеоролики и мини-спектакли, посвящённые теме безопасности на дорогах. 

Социальное партнёрство 

Социальное партнёрство сегодня – неотъемлемая часть работы нашей школы, 

которое помогает решать образовательные, воспитательные задачи и поэтому 

выстраивается в соответствии с целями и задачами. 

Цель: усиление взаимодействия воспитательных структур образовательной организации с 

организациями, созданными по инициативе обучающихся, с общественными движениями, 

органами власти и другими образовательными организациями. 

Задачи: 

• расширение пространства социального партнерства, развитие различных  форм 

взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности; 

• поддержка в образовательной организации инициатив общественных молодежных 

организаций и объединений в области воспитания обучающейся молодежи; 

• распространение опыта и совместное проведение конференций, семинаров и  других 

учебно-воспитательных мероприятий; 
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• развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью повышения психолого-

педагогического мастерства, уровня культуры педагогических работников и 

руководителей воспитательных структур образовательной организации; 

• создание между образовательными организациями центров по развитию: 

гуманитарной художественной культуры, личностного роста, правовой помощи, 

клубов психологической помощи (муниципальных, региональных); 

• организация сотрудничества образовательной организации с правоохранительными 

органами по предупреждению правонарушений среди обучающихся; 

• поддержка и продвижение социально значимых инициатив обучающихся и (или) 

их организаций/ объединений в образовательной организации; 

• формирование корпоративной культуры образовательной организации 

(принадлежности к единому коллективу, формирование традиций, корпоративной 

этики); 

создание в образовательной организации музеев, историко- патриотических клубов, 

литературно-творческих объединений, научных обществ с привлечением ветеранов труда, 

деятелей науки, культуры и искусства. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 

предусматривать: 

• участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

• участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

• проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

• проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны;  
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• реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего: в 1 – 4 классах: «Моя будущая профессия», «Калейдоскоп п рофессий», 

в 5 – 7 классах: «По страницам семейных профессий», «Путь в профессию начинается 

в школе», в 8 – 11 классах: «Взгляд в будущее», «Это наш выбор». 

 встречи с представителями учебных заведений, организаций области и 

выпускниками школы обучающимися в 

учебных заведения; 

 профориентационные игры, расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности: 

"Путешествие в мир профессий", игра «Мегаполис»; квест - игра 

"Путешествие в город Профессий", решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), тестирование 

«Профи тип». 
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 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования 

№ Наименование Ссылка 

1. Атлас новыхпрофессий Атлас поможет понять, какие отрасли будут активно 

развиваться в ближайшие 15-20 лет, какие в них будут 

рождаться новые технологии, продукты, практики 

управления и какие новые специалисты потребуются 

работодателям: http://atlas100.ru/. 

2. Навигатум Федеральный образовательный и научно- 

исследовательский  проект. Игровые 

инструменты профессионального и личностного 

самоопределения. Для педагогов материалы для системной 

профориентации и для создания идеальной траектории 

профориентации     от      3,5      лет      и      до 65 лет: 

https://navigatum.ru/. 

3. Уроки 

профориентации 

Ресурс содержит уроки по профориентации, которые 

участвовали во всероссийском профориентационном 

конкурсе методических разработок «Экскурс в мир 

профессий»: https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_ 

proforientatsii.html. 

4. Смартия Данный ресурс позволяет школьникам тренировать 

ключевые умения, собирать для себя содержательные 

коллекции учебных 

материалов: из статей, тренингов, онлайн- курсов: 

https://smartia.me/skills/. 

5. Профилум Сервис профессиональной навигации, помогает 

сориентироваться в мире новых профессий, узнать диапазон 

зарплат, востребованность, требуемые компетенции, 

подбирает варианты подходящих видов деятельности, 

предлагает 

круг профессий на основе компетенций: https://profilum.ru/ 

6. Проектория Интерактивная цифровая платформа для профориентации 

школьников. Онлайн- площадка для коммуникации, выбора 

профессии и работы над проектными задачами: 

https://proektoria.online/forum. 

http://atlas100.ru/
https://navigatum.ru/
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://smartia.me/skills/
https://profilum.ru/
https://proektoria.online/forum
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7. Zасобой Всероссийская программа по развитию системы ранней 

профориентации «Zасобой» направлена на работу со 

специалистами в области профессионального 

самоопределения, 

а также на работу с учащимися: https://засобой.рф/. 

8. Профориентатор Центр тестирования и развития. Ежемесячно обновляемые

 бесплатные тесты на 

профориентацию, тесты на профессию, выбор профессии, 

методики, консультации специалистов: https://proforienta-

tor.ru/tests/. 

9. Смарт-курс Материалы для тех, кто работает с подростками, помогает 

им сделать осознанный выбор: http://smart- course.ru/ 

(обновлённая версия: 

https://new.smart-course.ru/). 

10. PROekt PRO 

(Пропуск в 

профессию) 

Центр индивидуальной профориентации по осознанному 

выбору профессии. Практические программы по 

профориентации: экскурсии в компании, мастер-классы, 

бизнес-игры и другое: https://proekt- pro.ru/. 

11. «Время 

выбирать 

профессию» 

Профориентационный сайт ФИРО. Для тех, кто хочет 

правильно выбрать профессию, и для взрослых – родителей, 

педагогов, психологов, работодателей.Рекомендации для 

самодиагностики подростков и родителей. Материалы для 

подготовки к профориентационным мероприятиям: 

http://proftime.edu.ru/. 

12. Профвыбор.ру Электронный музей профессий для помощи подросткам в 

формировании интереса к миру профессий и выстраиванию 

своих профессиональных компетенций. 

Профессиограммы, тематические статьи о 

профессиях, профориентационные тесты: http://profvibor.ru/. 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно- тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков: 

- Большая перемена https://bolshayaperemena.online/- развивающий проект 2020  

года для школьников, педагогов и школ, который помогает подростку раскрыть свои 

способности и поработать в профессиях; 

- Всероссийского урока «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче; 

-Всероссийского открытого урока "ПроеКТОриЯ"https://proektoria.online/ 

- ежегодный форум, на котором обмениваются опытом педагоги и психологи в 

https://proforientator.ru/tests/
https://proforientator.ru/tests/
http://smart-course.ru/
http://smart-course.ru/
https://new.smart-course.ru/
https://new.smart-course.ru/
https://proekt-pro.ru/
https://proekt-pro.ru/
http://proftime.edu.ru/
http://profvibor.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://proektoria.online/
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области профориентации, а подростки участвуют в мастер-классах и готовят проекты по 

разным профессиональным направлениям. Еще у проекта есть открытые онлайн уроки и 

специальное онлайн-тестирование, которое называется "Примерочная профессий".; 

- WorldSkills Молодые профессионалы -http://bilet-help.worldskills.ru/- проект 

создается союзом WorldSkills Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия). Проходит 

1 раз в год. Рассчитан на школьников 6-11 классов. Одна из его целей - популяризация 

рабочих профессий и поиск талантливых ребят, которые хотят развиваться в профессиях 

производственно-технологического профиля. "Билет в будущее" состоит из нескольких 

этапов отбора от профтестирования до профпроб. В финале решение проектных задач в 

командах; 

-Всероссийская ПрофДиагностика - https://засобой.рф/vse-

rossijskaya- profdiagnostika; 

 индивидуальные консультации психолога для  школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках 

курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования: «Моя будущая 

профессия (1-4 кл.), «Мир профессий» (5-11 кл.). 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

В нашем образовательном учреждении мы стараемся постоянно 

повышать квалификации педагогических работников в сфере воспитания. 

Психолог школы и классные руководители организуют психолого- 

педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе с ОВЗ и других 

категорий. Организуется работа по привлечению специалистов других 

организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и др.). 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

 Организационный раздел основной образовательной программы включает в себя план 

http://bilet-help.worldskills.ru/
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внеурочной деятельности.  

 Содержательный раздел основной образовательной программы включает в себя 

рабочие программы внеурочной деятельности.  

 В локальных актах образовательной организации отражены особенности организации 

внеурочной деятельности: 

- в Положении, регламентирующем режим занятий обучающихся; 

- в Положении о деятельности в образовательной организации общественных (в том числе 

детских и молодежных) организаций(объединений); 

- в Положении о формах самоуправления в образовательной организации; 

- в Договоре о сотрудничестве образовательной организации и организаций дополнительного 

образования (при необходимости); 

- в штатном расписании образовательной организации; 

 Определен список учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, 

используемых при реализации внеурочной деятельности; обеспечена доступность 

использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных 

Отношений. 

 Разработан план работы внутришкольных методических объединений 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 
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– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной 

позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 
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сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального 

портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями 

в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 
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внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

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 использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 
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работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством 

(выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 и т. д. по дополнительным модулям, иным позициям в п. 2.2. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при 

его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 

советом или иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план среднего общего образования Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №11 г. 

Нижнеудинск  " (далее - учебный план) для 10-11 классов, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, соответствующую ФГОС СОО 

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №11 

г. Нижнеудинск", разработанной в соответствии с ФГОС среднего общего образования, с 

учетом Федеральной образовательной программой среднего общего образования, и 

обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и 

гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №11 г. Нижнеудинск" начинается 01.09.2023 и заканчивается 

31.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 10-11 классов проводятся по 5-ти дневной учебной 

неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 10 

классе – 34 часа, в 11 классе – 34 часа.  

Структура учебного плана 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей 

 Русский язык и литература, которая представлена предметами: русский язык (10 - 11 

классы), литература (10 – 11 классы), 

 Иностранные языки, которая представлена предметом английский язык (10 - 11 классы),  

 Математика и информатика, представлена предметами алгебра (10-11 классы), геометрия 

(10-11 классы), вероятность и статистика (10-11 классы), информатика (10 -11 классы), 

 Общественные науки, представленные предметами история (10-11 классы), география (10-

11 классы), обществознание (10-11 классы), 

 Естественные науки, представлены предметами биология (10-11 классы), физика (10-11 

классы), химия (10-11 классы); 

 Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности, представлена 

предметом физическая культура (10-11 классы) и ОБЖ (10-11 классы). 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся 

11 класс (7 часов в неделю) 

Биология (1 час в неделю)- целью курса является формирование общей биологической 

грамотности и научного мировоззрения у учащихся;  

Информатика (1 час в неделю) - формирование общеучебных умений и навыков на основе 

средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и 

оценивать ее результаты; 

«Русский язык: теория и практика» (1 час в неделю)- формирование и развитие у 

будущего специалиста – участника профессионального общения – комплексной 

коммуникативной компетенции в деловом языке, представляющей совокупность знаний, 

умений, способностей, инициатив личности, необходимых для установления 
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межличностного контакта в профессиональной, производственной и других сферах и 

ситуациях человеческой деятельности. 

Задачи с параметрами (1 час в неделю) –цель курса расширить математические 

представления учащихся о приёмах и методах решения задач с параметрами; развитие 

логического мышления и навыков исследовательской деятельности; подготовка учащихся 

к поступлению в ВУЗ. 

Актуальные вопросы биологии (1 час в неделю)- цель курса углубить, расширить и 

систематизировать базовые знания учащихся о живых организмах, биологических 

процессах и явлениях. 

«Химия: просто о сложном» (1 час в неделю) - формирование у обучающихся умения 

видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого 

человека независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию. 

«Физика в задачах» (1 час в неделю) курс предназначен для учащихся 11-х классов, 

которым предстоит сдавать выпускной экзамен по окончании средней   общей школы в 

форме ЕГЭ и для тех школьников, которые хотят получить дополнительную подготовку 

по решению физических задач разной сложности и трудности. 

 

Общая трудоемкость учебного плана уровня среднего общего образования 

10 класс 11 класс 

Год Количество часов в 

неделю 

Год Количество часов в 

неделю 

1156 34 1156 34 

 

Русский язык – 136 часов в год 

Литература – 204 часа в год 

Иностранный язык – 204 часа в год 

Математика (алгебра, геометрия, вероятность и статистика) – 340 часов в год 

Информатика и ИКТ –  68 часов в год 

История – 136 часов в год 

Обществознание  – 136 часов в год 
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География –68 часов в год 

Биология – 68 часов в год 

Физика – 136 часов в год 

Химия – 68 часов в год 

Основы безопасности жизнедеятельности – 68 часов в год 

Физическая культура – 136 часов в год 

«Задачи с параметрами» - 68 часов в год; 

«Актуальные вопросы биологии» - 68 часов в год; 

«Русский язык: теория и практика» –68 часов в год; 

«Химия: просто о сложном» - 68 часов в год; 

Физика в задачах – 68 часов в год 

  

В Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Средняя 

общеобразовательная школа №11 г. Нижнеудинск" языком обучения является русский 

язык. 

При изучении предметов физическая культура осуществляется деление учащихся на 

подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по полугодиям. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, являются 

безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы 

и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №11 г. Нижнеудинск".  

 Формы промежуточной аттестации: контрольный диктант, контрольная работа, тест, зачет. 
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На основании решения Педагогического совета могут освобождаться от прохождения 

промежуточной аттестации в 11 классе: 

- обучающиеся, ставшие призерами на муниципальных, региональных и т.д. 

олимпиадах по аттестуемому предмету;  

      -    обучающиеся, прошедшие или направляющиеся на санаторное лечение; 

      - обучающиеся, находящиеся на лечении в стационаре на момент проведения 

промежуточной аттестации по предмету.      

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования 

завершается итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет 2 года. 
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Учебный план среднего общего образования 

на 2023-2024 учебный год 
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Предметная область Учебный предмет Уровень  

У/Б 

Количество часов 

в неделю 

Всего 

часов на 

уровень 

Всего 

часов в 

год 

10 класс 

2022-

2023 

учебный 

год 

11 класс 

2023-

2024 

учебный 

год 

 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык  Б 2 2 4 136 

Литература  Б 3 3 6 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 0 0 0 0 

Родная литература Б 0 0 0 0 

Математика и 

информатика  

Математика  Б 6 6 12 408 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 204 

Естественные науки Химия  Б 1 1 2 68 

Физика  Б 2 2 4 136 

Астрономия  Б 1 0 1 34 

Общественные науки История  Б 2 2 4 136 

Обществознание Б 2 2 4 136 

География  Б 1 1 2 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 6 204 

ОБЖ Б 1 1 2 68 

 Индивидуальный 

проект 

 1 1 2 68 

Итого   28 27 55 1870  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
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3.2. План внеурочной деятельности.  

 План внеурочной деятельности ФГОС НОО и ФГОС ООО МКОУ «СОШ № 11 г. 

Нижнеудинск» обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного, начального общего и основного общего образования 

и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам. 

 

Нормативно-правовая основа 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи»; 

 6 7 13 442 

Информатика ДП 1 1 2 68 

Биология  ДП 1 1 2 68 

Задачи с параметрами ЭК 1 1 2 68 

Актуальные вопросы биологии ЭК 1 1 2 68 

Русский язык: теория и практика  ЭК 1 1 2 68 

«Химия: просто о сложном»  ЭК 0 1 1 34 

Физика в задачах ЭК 1 1 2 68 

Предельно  допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

 34 34 

 

68 2312 
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- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

Внеурочная деятельность  

План внеурочной деятельности является частью основной образовательной 

программы Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 г. Нижнеудинск». 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. Цель внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

 

Модель организации внеурочной деятельности школы 
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Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, 

социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, старший вожатый и др.) 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:   

 - взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного опыта. Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп 

(кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной 

деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей, обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, материально-техническим ресурсом 

учреждения, особенностями основной образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 

в максимальной степени учитываются поддерживаются процессы становления и 

проявления индивидуальности и субъектной школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 

самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши 

для удовлетворения потребностей, желаний, интересов.  

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 
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деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени 

проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, 

студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но 

и ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

 Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в ОО, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательной организации ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 

личности ребенка. 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

Направление  Решаемые задачи  

Спортивно-

оздоровительное  

Создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу 

жизни, формировать привычку к закаливанию и физической 

культуре; 

Общекультурное  Ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной 

жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских 

умений и навыков. 
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Духовно-нравственное  Направлено на освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

формирование гуманистического мировоззрения, стремления 

к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике; 

Общеинтеллектуальное  Предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность; 

Социальное  Помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: 

- трудовые, игровые, художественные, 

двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Олимпиады; 

5. Соревнования; 

6. Конкурсы; 

7. Фестивали; 

8. Поисковые и научные исследования. 

Формы предоставления результатов внеурочной деятельности 

1.Выставки; 

2. Защиты проектов, рефератов; 

3. Портфолио; 

4. Творческие отчеты; 

5. Карты достижений.   

 

 Режим функционирования 

В МКОУ СОШ № 11 режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.3648-20 и Уставом школы. 

 МКОУ «СОШ № 11 г. Нижнеудинск» функционирует: 
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- понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 часов; 

 

  В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

- ХI класс – 34 учебных недели; 

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 31 мая. 

Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года — не менее 30 календарных дней; 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – максимальная 

учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.3648-20 и осуществляется в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю План внеурочной деятельности 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся, определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

каждого учащегося или группы учащихся. Занятия проводятся 1 раз в неделю, так в 11 

классе учебная нагрузка равна 340 часам. В каникулярное время занятия внеурочной 

деятельности не проводятся. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в виде внеаудиторных занятий (экскурсий, поездок, походов и т.д.) 

 Для обучающихся, посещающих занятия в объединениях дополнительного 

образования образовательной организации, организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, 

количество часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями 

(законными представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом 

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с 

учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы комплектуются из 

учащихся одного класса. Наполняемость групп устанавливается от 6 человек. Расписание 

занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха учащихся. Занятие внеурочной деятельности начинаются после динопаузы 

(через 40 минут после уроков). Продолжительность одного занятия: 40 минут 11 класс. 

 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

 Обеспечение плана 
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План внеурочной деятельности обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»», и предусматривает организацию внеурочной 

деятельности во 11 классах, реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 

обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному 

плану 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности 

осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на методическом совете 

школы. 

            План внеурочной деятельности включает в себя организацию деятельности по 

предметам образовательной программы. В МКОУ «СОШ № 11 г.Нижнеудинск» 

реализуются программы:   

11 классе представлена следующими курсами: спортивная секция «О спорт! Ты 

жизнь!»», курс «Подготовка хорошего семьянина», кружок ЮИД, кружок ДЮП, курс «Я 

принимаю вызов!», курс «Россия – твои горизонты», кружок «Русский язык. Речевая 

деятельность современного школьника», научное общество учащихся «Первые шаги», 

кружок «Пирамида», кружок «Проба пера», кружок «Эрудит», кружок «Ландшафтный 

дизайн». 

  

 

 

План занятий внеурочной деятельности основного общего образования 

11 класс 

Направления развития  

личности 

Внеурочные занятия по выбору Количество 

часов  

в неделю 

Всего по 

уровню 

  11  класс  

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная секция «О спорт! Ты жизнь!» 1 

 

1 

Духовно-нравственное Курс «Подготовка хорошего семьянина» 1 1 

 Курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

1 1 
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Социальное 

 

Курс «Я принимаю вызов!» 1 

 

1 

 Курс «Россия – твои горизонты» 1 1 

Общеинтеллектуально

е 

  

Кружок «Рус.яз. Речевая деятельность 

современного школьника» 

1 1 

 Научное общество учащихся «Первые шаги» 1 1 

 Кружок «Пирамида» 1 1 

Общекультурное Кружок «Эрудит» 1 1 

 Кружок «Разговоры о важном»   1 1 

Итого (часов) 10 10 

 

 Ожидаемые результаты 

Все виды внеурочной деятельности учащихся начального общего образования 

ориентированы на достижение воспитательных результатов. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

           Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть трех 

уровней: 

Первый уровень  Второй уровень  Третий уровень  

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1-2 класс)  

Школьник ценит 

общественную жизнь (2-4 

классы)  

Школьник сам-но  

действует  в   

общественной   

жизни (5-9, 10-11 класс)   

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной 

реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в 

основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для 

Формирование позитивных 

отношений школьника к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), 

ценностного отношения к 

социальной реальности в 

целом. Для достижения 

данного уровня результатов 

особое значение имеет 

равноправное 

взаимодействие школьника с 

другими школьниками на 

уровне класса, школы, то 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

Для достижения данного 

уровня результатов 

особое значение имеет 

взаимодействие 

школьника с 

социальными 

субъектами за пределами 

школы, в открытой 

общественной среде. 
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него носителями социального 

знания и повседневного опыта. 

 

есть в защищенной, 

дружественной ему 

просоциальной среде. 

Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок 

получает (или не получает) 

первое практическое 

подтверждение 

приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

свидетельствует об эффективности реализации внеурочной деятельности. 

 

Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности 

 

 Уровни 

 

Преимущественные формы достижения планируемых 

результатов 

 

Первый 

 

Беседы, факультативы, олимпиады, игры, культпоходы, экскурсии, 

социальная проб (участие в социальном деле, организованном 

взрослым), игры с ролевым акцентом, занятия по конструированию, 

рисованию, техническому творчеству и т.д., занятия спортом, беседы о 

ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах, поездки и т.д. 

 

Второй 

 

Игры с деловым акцентом, интеллектуальный или творческий клуб, 

агитбригады, смотры-конкурсы, театральные постановки, дебаты, 

диспуты, дискуссии, инсценировки, концерты, художественные 

выставки, фестивали, спектакли, КТД (коллективно-творческое дело), 

трудовые десанты, сюжетно-ролевые продуктивные игры, 

оздоровительные акции, социально-значимые акции, туристические 

походы и т.д. 

 

Третий 

 

Социально моделирующие игры, детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции, конференции, интеллектуальные марафоны; 

проблемно-ценностная дискуссия; социально-значимые, трудовые, 

творческие, художественные акции в социуме (вне школы), 

выступление творческих групп самодеятельного творчества; 

социально-образовательные проекты, спортивные и оздоровительные 

акции в социуме, поисково-краеведческие экспедиции, ярмарки и т.п. 

 

 

 

Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности 
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Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы определяет общеобразовательная организация.  

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с 

расписанием по внеурочной деятельности.  

 Расписание несистемных занятий внеурочной деятельности отсутствует, так как 

проводятся в свободной форме, с учётом основных направлений плана внеурочной 

деятельности и с учётом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, 

олимпиад, спортивных соревнований и т.д. Возможно проведение занятий с группой 

учащихся, с учётом их интересов и индивидуальных особенностей. 

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества 

часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в 

рамках четвертей. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом 

требований норм СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» эти 

занятия отсутствуют в сетке расписания занятий внеурочной деятельности. 

В интерактиве указывается количество часов, затраченных на проведение каждого 

занятия. Реализация плана внеурочной деятельности в начальном общем образовании 

направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в том 

числе: 

- развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни; 

- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

- получения опыта самостоятельного социального действия; 
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- приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности; 

- воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 

- формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

- достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования в них принимаемой обществом системы ценностей; 

- достижения метапредметных результатов; 

- формирования универсальных учебных действий; 

- формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими 

людьми; 

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 

 

 

Критерии эффективности и показатели реализации внеурочной деятельности  

№  

п/п 

Критерии  Показатели  Методика изучения 

1.  Личностные УУД 1. Уровень мотивации 

2. Уровень самооценки   

1. Методика 

«Лесника» 

(В.Г.Щур). 

2. Исследование 

самооценки по 

методике Дембо-

Рубинштейн». 

3. Анкета 

«Определение 

школьной 

мотивации» 

(Н.Г.Лускановой). 

2. Социальная 

ответственность и 

нравственность  

1. Направленность 

личности 

2. Нравственная 

воспитанность  

1. «Цветик 

семицветик» 

И.М.Витковской. 

2. Размышления о 

жизненном опыте 

(Н.Е.Щурковой) 

3.  Удовлетворенность 

жизнедеятельностью  

1. Комфортность 

2. Защищенность 

3. Удовлетворенность всех 

участников 

1. Анкетирование. 

2. Изучение 

удовлетворенности 

жизнедеятельностью 



230 

 

образовательных 

отношений 

в образовательном 

учреждении» 

(Н.Е.Степанова)  

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Название 

программы  

Перечень литературы  

Спортивная секция 

«О спорт! Ты 

жизнь!» 

Енин А.В. Внеурочная деятельность. Теория и практика, - Москва 

«ВАКО», 2017 г. 

 Кружок «Я - 

исследователь» 

Кривобок Е.В., Саранюк О.Ю. Исследовательская деятельность 

младших школьников. Программа, занятия, работы учащихся, - 

Волгоград: Учитель, 2009 г. 

Третьякова С.В., Иванов А.В., Чистякова С.Н., Филиппова Т.А., 

Сборник программ. Основная школа, - М.: Просвещение, 2014 г. 

Кружок «Русский 

язык. Речевая 

деятельность 

современного 

школьника» 

Соколова Н.Н. Русский язык. Речевая деятельность современного 

школьника, Волгоград: Учитель, 2020 г.  

Научное общество 

учащихся «Первые 

шаги» 

Третьякова С.В., Иванов А.В., Чистякова С.Н., Филиппова Т.А., 

Сборник программ. Основная школа, - М.: Просвещение, 2014 г. 

Проектная 

мастерская 

«Пирамида» 

Писнова О.Ю., Проектная мастерская «Пирамида» 5-9 классы, 

издательство 

Волгоград: Учитель, 2015 г. 

Курс «Я принимаю 

вызов» 

Цыганкова Н.И., Эрлих О.В. программа курса «Я принимаю 

вызов», Москва «Русское слово», 2015 г.  

Кружок «Россия – 

мои горизонты» 

Билет в будущее 

Кружок «Эрудит» Григорьев Д.В., Куприянов В.В. Программы внеурочной 

деятельности. Игра. Досуговое общение, - М.: Просвещение, 2011 

г. 

Кружок 

«Ландшафтный 

дизайн» 

Горский В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование, - М.: Просвещение, 2010 г. 

 

 



231 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МКОУ «СОШ № 11 г. Нижнеудинск» 

на 2023-2024 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

1 Согласно Рабочих программ учебных предметов 

 2. Внеурочная деятельность 

1  Разговоры о важном 1-9, 

11 

01.09 - – 

31.05 

Кл. рук-ли 

2  Твой выбор  1,2,5,6 Кл. рук-ли 

3 Кружок «Мир профессий» 2-4 Наделюева М.А. 

4 Финансовая грамотность 2-4 Кл. рук-ли 

5 Кружок «Я - исследователь» 1-4 Кл. рук-ли 

6 Кружок «Занимательный русский язык» 1-4 Кл. рук-ли 

7 Кружок «Интеллектуальные игры» 1-4 Кл. рук-ли 

8 Изостудия «Смотрю на мир глазами 

художника» 

1-4 Кл. рук-ли 

9  Подвижные игры 1-4 Кл. рук-ли 

10 Кружок «Я – пешеход и пассажир» 1-6 Ясная А.А. 

11 Орлята России  1-4 Кл. рук-ли 

12 Моя первая экология  1-4 Кл. рук-ли 

13 Научное общество учащихся «Первые шаги» 5-11 Зубковская Н.Г. 

14 Кружок «Пирамида» 5-11 Учитель 

математики 

15 Кружок «Химия. Вводный курс» 7 Анисимова И.В. 

16 Кружок «Проба пера» 5-11 Горемыко М.Ю. 

17 Баскетбол  1-4 Дункай Е.В. 

18 Курс «Я принимаю вызов!» 5-11 Куликова О.С. 

19 Школа волонтера 6-9 Супранова А.А. 

20 Студия повседневного этикета 5-9 Наделюева М.А. 

21 Кружок «Декоративно-прикладное искусство» 1-4 Супранова А.А. 

22 Кружок «Умелые ручки» 1-4 Янюк В.А. 

23 Спортивная секция «О спорт! Ты жизнь!» 5-11 Дункай Е.В. 

24 Курс «Подготовка хорошего семьянина» 5-11 Наделюева М.А. 

25 Курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

8 Куликова О.С. 

26 Курс «Твой профессиональный выбор» 5-11 Наделюева М.А. 

27 Кружок «Рус.яз. Речевая деятельность 

современного школьника» 

5-11 Барахова Т.С. 

Горемыко М.А. 

28 Кружок «Эрудит» 5-11 Наделюева М.А. 

29 ЮИДД 6-7 Ясная А.А. 

Дополнительное образование 

1 Вкусные истории   01.09 – 

31.05 

Шаткулеева Е.А. 

2 Моя будущая профессия  Мартынова О.Е. 



232 

 

3 Баскетбол (4-5 кл)  Забровская В.Г. 

4 Веселая кисточка  Супранова А.А. 

5 Театральный   Иванова Т.А. 

6 Яркие ленточки  Янюк В.А. 

7 Сказочный квилинг  Супранова А.А. 

8 Оздоровительная гимнастика  Дункай  Е.В. 

9 Компьютерный дизайн  Семенюк Т.П. 

10 Краеведческий   Иванова Т.А. 

11 Химия в опытах  Анисимова И.В. 

12 Погружение в биологию  Зубковская Н.Г. 

13 Волшебный батик  Супранова А.А. 

14 Нотка (хор, вокальная группа)  Ясная А.А. 

3. Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей) 

 Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых 

делах 

1-11 В течение  

года 

Кл. рук-ли 

 Организация интересных и полезных 

для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися 

1-11 Кл. рук-ли 

 Проведение классных часов как часов пло 

дотворного и доверительного 

общения педагога и учащихся 

1-11 Кл. рук-ли 

 Сплочение коллектива класса 1-11 Кл. рук-ли 

 Выработка совместно с учащимися 

законов класса 

1-11 Кл. рук-ли 

 Индивидуальная работа с учащимися 1-11 Кл. рук-ли 

 Работа с учителями, преподающими в 

классе 

1-11 Кл. рук-ли 

 Работа с родителями учащихся или их 

законными представителями 

1-11 Кл. рук-ли 

 4. Основные школьные дела 

 Поднятие флага РФ 1-11 В течение 

года 

(еженедел

ьно) 

Супранова А.А. 

Ясная А.А. 

 Праздник «День Знаний»1 

- праздничные классные часы 

1-11 1.09 Супранова А.А. 

Ясная А.А. 

 Мероприятия, посвященные 

Международному дню грамотности 

1-11 08.09  

 «Зарядка для сердца» флешмоб в рамках 

Дня сердца 

1-11 29.09  

 Посвящение в первоклассники «Тайны 

школьного портфеля» 

1 Сентябрь  Янюк В.А. 

 «Осенний бум» 1-9 Сентябрь  Супранова А.А. 

Ясная А.А. 

 Международный день пожилых людей - 

поздравление ветеранов школы 

5-11 1.10 Супранова А.А. 

Ясная А.А. 

 День учителя – праздничный концерт 5-11 5.10 Супранова А.А. 
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 Ясная А.А. 

 Акция «Дай лапу, друг!» 

 

1-7 4.10 Супранова А.А. 

Ясная А.А. 

 Мероприятия, посвященные дню памяти 

жертв политических репрессий. 

5-10 30.10 Кл. рук-ли 

 Акция «Читай-КА» в рамках 

международного дня школьных библиотек 

5-9 Ноябрь Иванова Т.А. 

 День отца (Футбол с папой) 1-11 13.10 Барахова Т.С. 

 Мероприятия, посвященные дню 

народного единства 

1-11 4.11 Супранова А.А. 

Ясная А.А. 

Кл. рук-ли 

 Международный день 

здоровьесбережения: «Делай как Я!» 

1-11 11.11 Дункай Е.В. 

 Синичкин день: Акция «Кормушка» 1-6 12.11 Супранова А.А. 

Ясная А.А. 

Кл. рук-ли 

 Мероприятия, посвященные дню 

толерантности 

1-11 16.11 Супранова А.А. 

Ясная А.А. 

Кл. рук-ли 

 Мероприятия, посвященные дню защиты 

прав ребенка 

1-11 20.11 Супранова А.А. 

Ясная А.А. 

Кл. рук-ли 

 Мероприятия, посвященные дню матери 1-11 25.11 Супранова А.А. 

Ясная А.А. 

Кл. рук-ли 

 Проект «Наши домашние любимцы» 

 

3-7 30.11 Супранова А.А. 

Ясная А.А. 

Кл. рук-ли 

 Мероприятия, посвященные дню 

добровольца 

5-9 05.12 Супранова А.А. 

Ясная А.А. 

 Мероприятия, посвященные дню «Битва 

за Москву» 

1-11 05.12 Кл. рук-ли 

 Мероприятия, посвященные дню героев 

Отчества. 

1-11 05.12 Иванова Т.А. 

 Мероприятия, посвященные дню 

Конституции 

1-11 12.12 Супранова А.А. 

Ясная А.А. 

Иванова Т.А. 

Кл. рук-ли 

 Мероприятия, посвященные дню прав 

человека 

1-11 10.12 Супранова А.А. 

Ясная А.А. 

Кл. рук-ли 

 «Новогодний бум» 1-11 Декабрь Супранова А.А. 

Ясная А.А. 

Кл. рук-ли 

 Мероприятия, посвященные дню 

студента 

5-11 25.01 Супранова А.А. 

Ясная А.А. 

 Мероприятия, посвященные дню 

«Блокады Ленинграда» 

5-9 Январь  Иванова Т.А. 

Кл. рук-ли 

 Мероприятия, посвященные дню 1-11 Февраль Дункай Е.В. 
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защитников Отечества Кл. рук-ли 

 Мероприятия, посвященные дню 

российской науки 

5-9 8.02 Барахова Т.С. 

 Мероприятия, посвященные дню воинов 

интернационалистов 

5-9 15.02 Иванова Т.А. 

 Веселые старты 7-11 Февраль  Дункай Е.В. 

 Мероприятия, посвященные 

Международному женский день 

1-11 Март  Супранова А.А. 

Ясная А.А. 

Кл. рук-ли 

 Мероприятия, посвященные дню 

воссоединения Крыма с Россией. 

1-11 18.03 Супранова А.А. 

Ясная А.А. 

Кл. рук-ли 

Иванова Т.А. 

 «Широкая масленица» 1-11 Март  Супранова А.А. 

Ясная А.А. 

 «Зажги свою» звезду 

Мероприятия, посвященные дню 

космонавтики 

1-11 12.04 Кл. рук-ли 

 Акция «Весенняя неделя добра» 1-11 Апрель  Ясная А.А. 

Кл. рук-ли 

 Фестиваль ГТО 1-11  Дункай Е.В. 

 Проект «След войны в моей семье» 5-9 Апрель  Иванова Т.А. 

Скрябикова О.А. 

Куликова О.С. 

 Праздник Весны и Труда «Чистая школа», 

«Чистый двор» 

1-11 Май  Матвеева И.В. 

Лымарь Е.С. 

 Мероприятия, посвященные дню 

славянской письменности и культуры 

1-11 Май  Горемыко М.Ю. 

 Мероприятия, посвященные дню Победы 1-11 Май  Барахова Т.С. 

Супранова А.А. 

Ясная А.А. 

Кл. рук-ли 

 Работа ЛДП «Дружба» 1-4 Июнь  Никифорова Н.В. 

 Мероприятия, посвященные Дню семьи 

любви и верности 

1-11 08.07 Супранова А.А. 

Ясная А.А. 

 Мероприятия, посвященные дню 

Государственного флага Российской 

Федерации 

1-11 Август   

 5. Внешкольные мероприятия 

 Посещение музеев , театров, выставок   Кл. рук-ли 

 Спортивные мероприятия  

 

  Дкнкай Е.В. 

 Беседа «Подросток и закон» 

 

 Раз в 

четверть  

Дергачева Л.Л., 

инспектор ОДН 

 Благотворительные акции: 

Дай лапу друг 

Крышечка добра 

Кошка за окошком 

Вторая жизнь 

   

Ясная А.А. 
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Чемоданчик смелости 

Батарейка сдавайся 

 Мероприятия «Движения первых», Большой 

перемены 

 

  Супранова А.А. 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

 Событийный дизайн: оформление школы 

и кабинетов к торжественным 

мероприятиям, КТД 

 

1-11 В течение  

года 

Супранова А.А. 

Ясная А.А. 

Сивакова Н.А. 

 Проект «Персональная выставка» 1-11 Кл. рук-ли 

Сивакова Н.А. 

Супранова А.А. 

 Проект на лучшее новогоднее украшение 

дверей школьных кабинетов «Откройте 

двери волшебству» 

1-11 Кл. рук-ли 

 7. Взаимодействие с родителями 

 Родительские собрания 

 

1-11 По плану 

кл. 

рук-ля 

один раз в 

четверть 

Кл. рук-ли 

 Работа Совета родителей 1-11 По 

плану 

работы 

Совета 

родителей 

Царенкова Т.В. 

 Работа в составе школьной комиссии по 

контролю за качеством школьного 

питания 

1-11 По 

плану 

работы 

комиссии 

Куликова О.С. 

 Индивидуальные консультации с 

классным руководителем 

1-11 В 

течение 

года 

Кл. рук-ли 

 Индивидуальные консультации с 

администрацией школы, педагогом-

психологом, социальным педагогом 

 

1-11 В 

течение 

года 

Царенкова Т.В. 

Анисимова И.В. 

Барахова Т.С. 

Куликова О.С. 

Наделюева М.А. 

 8. Самоуправление (на уровне класса) 

 Выбор актива класса 1-11 В 

течение 

года 

Кл. рук-ли 

 Организация и проведение классных 

мероприятий Советом дела 

1-11 В 

течение 

года 

Кл. рук-ли 

 Помощь в организации и проведении 

всех мероприятий на уровне класса, 

1-11 В 

течение 

Кл. рук-ли 
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школы (событийное волонтерство) года 

 9. Профилактика и безопасность 

 Мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

 03.09  

 Неделя безопасности по дорожному 

движению 

 Сентябрь  

 Беседа «Подросток и закон» 

 

 Раз в 

месяц 

 

 Конкурс видеороликов «Спорт – против 

вредных привычек» 

 Ноябрь  

 Профилактические мероприятия: 

«Внимание – дети!» 

 В течение 

года 

 

 Беседы, лекции, встречи по профилактике 

ЗОЖ 

 В течение 

года 

 

 Цикл бесед и инструктаж о поведении в 

ЧС, ППБ, ТБ дома и в школе 

 В течение 

года 

 

 Мероприятия по плану ЮИД  В течение 

года 

 

 Мероприятия по плану отряда Дружины 

юных пожарных 

 В течение 

года 

 

 Инструктажи, направленных на 

профилактику экстремизма и терроризма. 

 

 Один раз 

в 

четверть 

 

 Проведение мероприятий в рамках «День 

защиты детей» 

 Июнь  

 Гражданско-патриотическая акция «С 

любовью к России, посвящённая Дню 

Государственного Флага РФ 

 Август  

 Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по 

противодействию экстремизма, 

терроризма. 

 В течение 

года 

 

 10. Социальное партнёрство 

1 Проведение бесед сотрудниками ОПДН, 

ГИБДД, ОНД, ЭЧ-2 ст.Нижнеудинск 

 

1-11 Раз в 

четверть  

Барахова Т.С.  

 Реализация воспитательных мероприятий 

специалистами ЦППМиСП 

 

1-11 По плану  Барахова Т.С.  

 Проведение Уроков мужества 

специалистами Совета ветеранов 

5-11 Февраль, 

май  

Барахова Т.С.  

     

 11. Профориентация (по отдельному плану) 

1 Мониторинг профессионального 

самоопределения 

9, 11 Октябрь  Наделюева М.А. 

 Циклы профориентационных часов 

 

1-11 В течение  

года 

Кл. рук-ли 

 Профориентационные игры 5-11 Раз в Куликова О.С. 
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 четверть  

 Экскурсии на предприятия города 8-11 По плану  Кл. рук-ли 

 Участие в муниципальных 

профориентационных акциях 

9, 11 По плану  Кл. рук-ли 

 Тематические уроки с приглашением 

специалистов 

9, 11 По плану  Кл. рук-ли 

 Посещение профориентационных выставок, 

дней открытых дверей в средних специа 

льных учебных заведениях и высших учеб 

ных заведениях 

9, 11 По плану  Кл. рук-ли 

 Участие во встречах с интересными людьми-

представителями разных 

профессий 

1-11 По плану  Кл. рук-ли 

 Совместное с педагогами изучение интернет 

ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного онлайн- 

тестирования 

 

9, 11 По плану  Кл. рук-ли 

 Участие в проектах «Проектория», «Билет в 

будущее» 

 

1-11 По плану  Кл. рук-ли 
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3.3 Система условий реализации основной образовательной программы (далее - 

система условий) разработана на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 
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Система условий учитывает организационную структуру организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. (оргструктура) и 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 соответствии 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. 

Результатом реализации указанных требований является создание образовательной среды 

как совокупности условий: 

 обеспечивающих достижение целей среднего общего образования, его высокое 
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качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание и социализацию обучающихся;   

 гарантирующих сохранение и укрепление физического, психологического здоровья 

и социального благополучия обучающихся; 

 преемственных по отношению к основному общему образованию и 

соответствующих специфике образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования, а также возрастным психофизическим особенностям 

развития обучающихся.   

Условия реализации основной образовательной программы  МКОУ «СОШ№11 г. 

Нижнеудинск» обеспечивают для участников образовательных отношений 

возможность:  

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности 

всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

 развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, 

общественно полезной деятельности, через систему творческих, научных и 

трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий на основе взаимодействия 

с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а 

также организациями культуры, спорта, здравоохранения, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

 осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного 

образования и профессиональной деятельности; 

 работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности; 

 формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных 

ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите 

Отечества, службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 

 самостоятельного проектирования обучающимися образовательной деятельности и 

эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных 

планов в сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 

 выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании основной образовательной 

программы, в создании условий для ее реализации, а также образовательной среды 

и школьного уклада;  

 участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды населенного 

пункта, разработки и реализации социальных проектов и программ; 

 развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, 

информационно-исследовательской, художественной и др.; 

 развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора; 

 формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 
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 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий;  

 обновления содержания основной образовательной программы, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования.   

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы включают: 

 укомплектованность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками;   

 уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;   

 непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей основную образовательную программу.   

МКОУ «СОШ№11 г. Нижнеудинск» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, и способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующая 

основную образовательную программу, укомплектована квалифицированными кадрами, 

согласно штатному расписанию. 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.   

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а 

также занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации.  

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, отражает:  

 

 Имеется Обоснование необходимых 

изменений 

компетентность в 

соответствующих 

предметных областях 

знания и методах обучения 

+ Прохождение курсов 

повышения квалификации 

один раз в три года 

сформированность 

гуманистической позиции, 

позитивной направленности 

+  
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на педагогическую 

деятельность; 

общую культуру, 

определяющую характер и 

стиль педагогической 

деятельности, влияющую на 

успешность 

педагогического общения и 

позицию педагога; 

+  

самоорганизованность, 

эмоциональную 

устойчивость 

+  

У педагогического работника, реализующего основную образовательную 

программу, сформированы основные компетенции, необходимые для обеспечения 

реализации требований Стандарта и успешного достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, в том числе умения: 

 Имеется Не имеется Обоснование 

необходимых 

изменений 

обеспечивать условия для 

успешной деятельности, 

позитивной мотивации, а 

также 

самомотивирования 

обучающихся; 

+   

осуществлять 

самостоятельный поиск и 

анализ информации с 

помощью современных 

информационно-

поисковых технологий; 

 

+   

разрабатывать 

программы учебных 

предметов, курсов, 

методические и 

дидактические 

материалы, выбирать 

учебники и учебно-

методическую 

литературу, 

рекомендовать 

обучающимся 

дополнительные 

источники информации, в 

том числе интернет-

ресурсы; 

конкретно  2023 

Разработка учебных 

программ, курсов 

Разработка 

дидактического 

обеспечения учебного 

процесса 

 

выявлять и отражать в 

основной 

образовательной 

+  2023 

Разработка программы 

работы с одаренными 
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программе специфику 

особых образовательных 

потребностей (включая 

региональные, 

национальные и (или) 

этнокультурные, 

личностные, в том числе 

потребности одаренных 

детей, детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов); 

детьми 

организовывать и 

сопровождать учебно-

исследовательскую и 

проектную деятельность 

обучающихся, 

выполнение ими 

индивидуального 

проекта; 

 

+  2022-2024 

Разработка и 

апробация курса 

«Основы 

исследовательской 

деятельности 

реализовывать 

педагогическое 

оценивание деятельности 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями Стандарта, 

включая: проведение 

стартовой и 

промежуточной 

диагностики, 

внутришкольного 

мониторинга, 

осуществление 

комплексной оценки 

способности 

обучающихся решать 

учебно-практические и 

учебно-познавательные 

задачи; использование 

стандартизированных и 

нестандартизированных 

работ; проведение 

интерпретации 

результатов достижений 

обучающихся; 

+  2022-2024 

апробация материалов 

по оцениванию 

деятельности 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

апробация работ: 

стартовой и 

промежуточной 

диагностики, 

внутришкольного 

мониторинга 

 

 

использовать 

возможности ИКТ, 

работать с текстовыми 

редакторами, 

+  Курсы повышения 

квалификации учителя 
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электронными 

таблицами, электронной 

почтой и браузерами, 

мультимедийным 

оборудованием. 

 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года.  

В МКОУ «СОШ№11 г. Нижнеудинск» осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующем основную образовательную программу, созданы условия для:   

 Имеется  Обоснование изменений 

реализация электронного обучения, 

применения дистанционных 

образовательных технологий, а также 

сетевого взаимодействия с 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, 

обеспечивающими возможность 

восполнения недостающих кадровых 

ресурсов;   

- 2022-2024 

Разработка дистанционных 

курсов обучения; 

Приобретение техники для 

реализации дистанционного 

обучения 

Обучение кадров для 

проведения дистанционных 

курсов 

оказание постоянной научно-

теоретической, методической и 

информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной 

программы, использования 

инновационного опыта других 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;   

+  

стимулирование непрерывного 

повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их 

методологической культуры, 

личностного профессионального роста, 

использования ими современных 

педагогических технологий; 

+ 2022-2024 

Дистанционное повышение 

квалификации 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

повышение эффективности и качества 

педагогического труда; 

+  

выявление, развития и использования 

потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

+  

осуществление мониторинга 

результатов педагогического труда; 

+  

Школа укомплектована педагогическими работниками, владеющими специальными 

педагогическими подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В школе в основном созданы необходимые условия для реализации ООП СОО, однако 
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некоторые требования к условиям реализации ООП ООО выполняются не в полном объеме, 

поэтому необходимо проводить работу по приведению условий в норму требований, 

поэтому необходимо проводить работу по приведению условий в норму требований. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы. 

Система психологического сопровождения участников образовательных 

отношений на этапе среднего общего образования строится на основе развития 

профессионального взаимодействия педагога-психолога, учителей-предметников, 

классных руководителей и специалистов образовательной организации. 

Цель  психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений  МКОУ «СОШ№11 г. Нижнеудинск»: создание в рамках ситуации 

школьного обучения социально-психологических условий для максимального 

личностного развития и успешного обучения школьников. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

должны обеспечивать: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при получении среднего общего образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями; психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение 

осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления);  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при получении среднего общего образования: 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 

как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор характера самостоятельной работы. 

Диагностика:  

 оценка запроса девятиклассников на 

обучение на ступени СОО 

 Оценка образовательного запроса 

девятиклассников, желающих 
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  изучение особенностей социально-

психологической адаптации в 10 классах 

Психопрофилактика: 

Психологическая профилактика 

дезадаптации на новом образовательном 

уровне. 

Социально-психологический мониторинг: 

 Мониторинг социализации личности в 

учебной среде сверстников среди 

учащихся 10 классов. 

 

Психологическое консультирование: 

Индивидуальные и групповые консультации 

по результатам диагностики и социально-

психологического мониторинга 

 

Психопрофилактика, коррекционно-

развивающая работа с обучающимися, 

требующими индивидуальной 

психологической поддержки 

 

продолжить образование на ступени 

СОО 

 Групповая диагностика 9-классников на 

этапе профильного самоопределения. 

 

 Групповая диагностика характера и 

уровня тревожности учащихся 10-х 

классов. 

 Анализ результатов социально-

психологического мониторинга 

социализации личности в учебной среде 

сверстников среди учащихся 10 классов. 

 Разработка рекомендаций по снижению 

дезадаптивных тенденций. 

 Развивающая индивидуальная и 

групповая работа по формированию и 

развитию качеств, способствующих 

успешной адаптации: снятие 

тревожности (10 классы). 

 

 Психологическое просвещение: повышение 

уровня психологической компетентности 

родителей в вопросах адаптации к обучению 

на ступени СОО, поддержки ребенка в 

ситуациях преодоления кризисных явлений. 

Психопрофилактика: ознакомление 

родителей с уровнем готовности ребенка к 

обучению на новой образовательной 

ступени, готовности к принятию системы 

требований к обучению на ступени   СОО. 

Психологическое консультирование: 

консультирование по вопросам 

профилактики дезадаптации на новом 

образовательном этапе 

 Родительские собрания: 

 «Психологические особенности 

адаптации десятиклассников на новом 

образовательном этапе» 

 

 Индивидуальные и групповые, 

семейные консультации участников 

образовательных отношений на этапе 

адаптации на новом образовательном 

этапе.  

 

 

Психологическое просвещение: 

повышение уровня психологической 

компетентности педагогов в вопросах 

обеспечения преемственности при переходе 

со ступени ООО на ступень СОО 

Психологическое консультирование 

педагогов по вопросам социально-

психологической адаптации  обучающихся 

на этапе СОО. 

Оказание помощи в создании условий для 

сохранения психического здоровья 

участников ОО. 

 

 Информирование классных 

руководителей и учителей-

предметников о результатах 

мониторинга социализации личности 

учащихся в учебной среде сверстников 

(на уровне "группа", "класс", 

"параллель"). 

 Семинары с педагогами, по вопросам 

преемственности, внедрения ФГОС на 

ступени СОО, возрастных 

особенностей, оптимизации процесса 

адаптации и т.д. 



247 

 

Реализация системы мониторинга: 

разработка, проведение, анализ 

  

 Мониторинг адаптационных 

характеристик учебно-воспитательной 

среды: безопасность, комфортность, 

педагогическое общение, 

конфликтность. 

 Составление рекомендаций по 

результатам психологических 

исследований. 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся: 

Ведущей деятельностью обучающихся на данной возрастной ступени является 

учебно-профессиональная деятельность, в процессе которой формируются такие 

новообразования, как мировоззрение, профессиональные интересы, самосознание, мечты и 

идеалы. В юношеском возрасте происходит интенсивное физиологическое и психическое 

развитие, увеличивается диапазон социальных ролей и обязательств. Кроме того, данные 

возрастные задачи усложняются сменой привычного коллектива и, соответственно, сменой 

приобретённого ранее статуса в коллективе сверстников. Профильное обучение влечёт за 

собой изменение требований педагогов, необходимость адаптироваться к новой учебной 

нагрузке, повышенную ответственность на этапе подготовки и сдачи ГИА и, вследствие 

чего, может изменяться самооценка, повышаться напряжение и тревожность. В связи со 

спецификой возрастного и психофизиологического развития старших школьников на 

данном образовательном этапе расширяется вариативность направлений и форм психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений на уровне 

среднего общего образования. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Субъект 

образовательных 

отношений 

Психолого-педагогические компетентности 

Обучающиеся Совокупность первоначальных знаний, умений, 

определённых моделей поведения, необходимых для 

решения актуальных и последующих жизненных задач. 

Развитие когнитивной, эмоциональной и личностной 

гибкости, готовности к осознанному профессиональному 

выбору, умения принимать обоснованные решения, 

объективно оценивать личные возможности и 

перспективы, овладение навыками познавательной 

рефлексии и др. 

Педагогические и 

административные 

работники 

максимально адекватная, пропорциональная совокупность 

личностных свойств и профессиональных компетенций, 

позволяющая достигать качественных результатов в 

процессе обучения и воспитания обучаемых, в том числе: 

конфликтологическую и коммуникативную; компетенции 

по работе с одарёнными детьми и детьми с особыми 

образовательными потребностями; компетенцию 

обеспечения условий для успешной деятельности, 

позитивной мотивации обучающихся; 
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Родители (законные 

представители) 

комплекс знаний, умений и навыков, личностных 

особенностей, способствующих эффективному 

выполнению родительских функций, решению проблем, 

возникающих во взаимодействии с детьми. 

 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений. 

Направления, уровни, формы ППС 

 

Основные 

направления 

психолого-

педагогическ

ого 

сопровожден

ия 

Диверсификационные уровни психолого-педагогического 

сопровождения 

Индивидуальн

ый уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне 

класса 

На уровне 

школы 

1
. 

С
о
х
р

а
н

ен
и

е 
и

 у
к

р
еп

л
ен

и
е 

п
си

х
и

ч
ес

к
о
г
о
 з

д
о
р

о
в

ь
я

 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  
 

 

Обучающиеся 

К4: проведение 

индивидуальны

х консультаций 

по запросу 

(Пп5, Кр) 

КР: 

индивидуальна

я 

коррекционная 

работа 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы по 

запросу (Пп) 

Д: проведение 

диагностически

х мероприятий 

П: 

профилактика 

школьной 

дезадаптации 

(на этапе 

перехода в 

К: 
«Организация 

подготовки к 

ЕГЭ. 

Рекомендации 

психолога» 
(покрастинация и 

способы борьбы с 

ней; 

психологические 

рекомендации по 

организации 

подготовки к 

ГИА; знакомство с 

техниками 

таймменеджмента) 

(Пп) 
 Рр: 

практические 

занятия 

«Профилактика 

экзаменационн

ого стресса. 

Способы 

саморегуляции

» (вентиляция 

П: проведение 

тренинговых 

занятий по 

профилактике 

состояний 

неуверенности и 

эмоционального 

дискомфорта в 

учебной и 

социальной среде, 

в сложных 

стрессовых 

ситуациях (Пп, 

Кр) 

 Рр: организация 

тематических 

классных часов: 

«Выбираем 

предметы  

для ГИА. Как не 

совершить 

ошибку», 

«Обдуманный 

выбор экзамена – 

Пр: 
проведение 

общешкольных 

лекториев для  

(А, Пп, Кр) 

П: проведение 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

жестокого и 

противоправно

го обращения с 

детьми  

 

                                                
4 Формы психолого-педагогического сопровождения: П-профилактика, Д-диагностика, К-

консультирование, КР-коррекционная работа, РР-развивающая работа, Пр-просвещение, Э-

экспертиза 

 

5 Ответственные за проведение: Пп-педагог-психолог, Кр – классный руководитель, А – 

администрация. 
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среднюю 

школу) 

эмоций; снятие 

эмоционального 

напряжения; 

знакомство со 

способами 

саморегуляции во 

время подготовки, 

накануне и 

вовремя экзамена) 

(Пп)  

основа успешной 

аттестации 
(рекомендации по 

выбору предметов 

ЕГЭ, знакомство и 

апробация техник 

принятия решений)» 

(Кр, Пп); 

Д: комплексное 

социально-

психологическое 

тестирование по 

вопросам 

употребления 

ПАВ (Пп); 

 

Родители 

К: проведение 

индивидуальны

х консультаций 

по запро-су  

(Пп, Кр, А) 

   

Педагоги 

К: проведение 

индивидуальны

х консультаций 

по 

необходимости 

(Пп, А) 

 

КР: 
проведение 

тренингов 

«Профилактика 

эмоциональног

о выгорания, 

проблемы 

профессиональ

ной 

деформации 

(Пп, А) 

  

2
. 
Ф

о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

ц
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н
о
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и
 з

д
о
р
о
в
ь
я
 и

 

б
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о
п
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н

о
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б
р
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а 
ж

и
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и
 

П: 

индивидуальна

я 

профилактичес

кая работа 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы с 

учащимися; 

К: 

консультативна

я деятельность 

психолого-

педагогической 

службы. 

П: проведение 

групповой 

профилактичес

кой работы, 

направленной 

на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему 

здоровью 

 

Пр: организация 

тематических 

занятий, диспутов 

по проблеме 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

Д: диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

 

Пр: 

проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

П: 
сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий 
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3
. 

Р
а
зв

и
т

и
е 

эк
о
л
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ч
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к
о
й

 

к
у
л

ь
т
у
р

ы
 

 

К: оказание 

консультативно

й помощи 

педагогам по 

вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

 

П: организация 

профилактичес

кой 

деятельности с 

учащимися 

 

Д: мониторинг 

сформированност

и экологической 

культуры 

обучающихся 

 

П: 
организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных 

на 

формирование 

экологическог

о самосознания 

обучающихся 

(в различных 

формах, таких 

как 

социальные 

проекты, акции 

и т.д.) 

 

 

4
. 

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

а
ц

и
я

 и
 и

н
д
и

в
и

д
у
а
л

и
за

ц
и

я
 о

б
у
ч

ен
и

я
 Д: Выявление 

учащихся 

группы риска 

(методом 

мониторинга), 

сопровождение 

одаренных 

учащихся. 

Кр: 

Организация 

индивидуально

й 

коррекционно-

развивающей 

работы. 

К: 
Консультирова

ние учащихся 

(помощь в 

решении 

проблем). 

Кр: 

Организация 

групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися 

Рр: Занятия по 

профессиональ

но-

социальному 

самоопределен

ию. 

К: 
Сопровождени

е учащихся в 

рамках 

подготовки и 

сдачи 

государственно

й итоговой 

аттестации 
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5
. 
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Д: диагностика 

психического 

развития 

(познавательно

й сферы 

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально

-

типологически

х 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной 

сферы 

школьников и 

т.д.) 

Д: диагностика, 

направленная 

на выявление 

детей с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями; 

К: оказание 

консультативно

й помощи 

педагогам по 

работе с детьми 

с особыми 

образовательн

ыми 

потребностями. 

Д: групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательно

й сферы 

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально

-

типологически

х 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной 

сферы 

школьников и 

т.д.) 

диагностика 

Кр:  

коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальны

х способностей 

школьников и 

т.д.) 

Кр: 

коррекционно-

профилактичес

кая работа с 

педагогами и 

родителями; 

К: 

консультативн

о-

просветительск

ая работа со 

всеми 

участниками 

образовательно

го процесса. 

Пр: 
консультативн

о-

просветительск

ая работа со 

всеми 

участниками 

образовательно

го процесса; 
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Д: выявление 

детей с 

признаками 

одаренности 

Рр: создание 

условий для 

раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося 

Рр: 

психологическа

я поддержка 

участников 

олимпиад 

Рр: 
индивидуализа

ция и 

дифференциац

ия обучения 

К: 

индивидуальна

я работа с 

родителями (по 

мере 

необходимости

) 

К: разработка 

ИОМ 

обучающихся 

 

 

П: проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

 

Д: проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

К: 

консультативн

ой помощи 

педагогам 

К: содействие 

в построении 

педагогами 

ИОМ 

одаренного 

обучающегося 

П: проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 
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Д: диагностика 

сферы 

межличностны

х отношений и 

общения; 

К: 
консультативна

я помощь 

детям, 

испытывающи

м проблемы в 

общении со 

сверстниками, 

с родителями. 

Рр: проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных 

на 

установление 

контакта 

(тренинг 

развития 

мотивов 

межличностны

х отношений) 

П: организация 

тематических и 

профилактичес

ких занятий; 

 

 

 

 

Рр: проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

 Д: проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

 

К: 

консультативн

ой помощи 

педагогам; 

 Пр: 

проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 
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Д: диагностика 

особенностей, 

интересов 

обучающихся;  

К: проведение 

индивидуальны

х консультаций 

с учащимися, 

педагогами и 

родителями по 

теме «Мои 

интересы», 

«Выбор 

будущей 

профессии»; 

Рр:  тренинги 

по групповому 

общению 

Д: проведение 

диагностических 

профориентацион

ных мероприятий 

с обучающимися 

класса; 

П: организация 

информационной 

работы с  

обучающимися, 

направленной на 

ознакомление с 

ситуацией на 

рынке труда, с 

профессиональны

ми учреждениями 

СПО и ВПО; 

К: 

консультативн

ая помощь 

педагогам; 

П: 

организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных 

на 

формирование 

осознанного 

выбора 

будущей 

профессии; 

  

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации) (см. таблицу 

выше). 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может быть 

ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно 

требует организации работы с педагогами и родителями как участниками 

образовательного процесса (см. таблицу выше).  

 Работа с обучающимися  

Профилактическая работа с учащимися проводится с целью формирования у учащихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, 
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содействие формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных 

компетентностей.  

 Профилактическая работа с учителями.  

Существенное место в работе с учителями отводится обучению педагогов установлению 

психологически грамотной, развивающей системы взаимоотношений со школьниками, 

основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Учителя обучаются 

навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и коллегами.  

 Работа с родителями.  

Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям 

того или иного вида деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме - 

групповые и индивидуальные консультации, лекции, семинары, - так и в достаточно 

новых для системы сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по 

развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых 

принимают участие как родители, так и дети.  

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза) (см. таблицу 

выше) 

 Профилактическое направление.  

Профилактическая деятельность направлена на сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в 

образовательной организации. В рамках этой деятельности педагог-психолог: 

• планирует и совместно с преподавателями и мастерами реализует превентивные 

мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптациии (в том 

числе культурно-массовые мероприятия, досуговые и другие); 

• разрабатывает предложения по формированию здорового образа жизни, 

профилактики наркомании, ВИЧ/СПИДА, использованию здоровьесберегающих 

образовательных технологий, а также рекомендации педагогическим работникам в 

вопросах обучения, развития и взаимодействия с обучающимися; 

• проводит оценку результатов применения здоровьесберегающих образовательных 

технологий; 

• инициирует проектную деятельность для создания психологически безопасной 

образовательной среды, предупреждения актуальных социальных проблем 

девиантного, аддиктивного, делинквентного поведения обучающихся, заболеваний, 

передающихся половым путем; конфликтов (в том числе связанных с этническими 

различиями, особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья 

обучающихся и т.д.); депрессий и суицидов. 

 Диагностическое направление. 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных особенностей 

деятельности, сформированности определенных психологических новообразований, 

соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 

образований возрастным ориентирам и требованиям общества.  

Педагог-психолог:  

• определяет индивидуальные особенности личности обучающихся, потенциальные 

возможности в процессе обучения, в профессиональном самоопределении, 

резервные возможности, на которые можно опереться в ходе коррекционной 

работы; 
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• выявляет обучающихся «группы риска»; 

• выявляет причины нарушений в обучении, социальной адаптации; 

• изучает мотивационную сферу обучающихся разных курсов, индивидуальный стиль 

познавательной деятельности; 

• выявляет интересы, способности и склонности обучающихся для обеспечения 

полноценного личностного и профессионального самоопределения, а также для 

формирования состава студенческого самоуправления; 

• составляет заключение и характеристики (социально-психологический портрет) 

личности обучающегося по результатам диагностики с целью ориентации педагогов 

и родителей (законных представителей) в проблемах личностного и социального 

развития обучающихся, испытывающих трудности в освоении основной 

образовательной программы, развития и социальной адаптации; 

• участвует в работе ПМПк, представляет результаты диагностики; 

• отслеживает динамику процесса социально-психологической адаптации и 

профессиональной направленности обучающихся. 

 Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми к 

психологу обращаются учителя, учащиеся, родители).  

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для развития 

личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся 

новому поведению.  

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении.  

Педагог-психолог:  

• Консультирует обучающихся, их родителей (законных представителей) по 

вопросам обучения, адаптации, развития положительной мотивации к учебно-

профессиональной деятельности, личностного самоопределения; 

• Помогает обучающимся в анализе и решении психологических проблем, связанных 

с личностными особенностями, сложившимися обстоятельствами жизни, 

взаимоотношениями в семье, группе сверстников, преподавателями, в группе 

друзей и т.д.; 

• Консультирует администрацию, педагогов, и других работников образовательной 

организации по вопросам взаимоотношений в коллективе, по вопросам разработки 

и реализации индивидуальных образовательных программ обучения для 

построения индивидуального образовательного маршрута обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

 Развивающее направление.  

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении.  

Данная форма работы предполагает: 

• развитие социально-психологической компетентности участников 

образовательного процесса, обеспечивающей возможность выбора 

личностью своего жизненного пути, самостоятельного решения проблем; 

 Коррекционное направление. 

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы прежде всего 

с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики. Направленно на: уменьшения степени выраженности 

патологии, ее поведенческие последствия; предупреждение появления вторичных 
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отклонений в развитии; обеспечение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала ребенка.  

Данная форма работы предполагает: 

• индивидуальную помощь в самоопределении, адаптации и формировании 

положительной мотивации обучающихся; 

• обеспечение соответствия личностного развития обучающихся требованиям 

профессиональной деятельности; 

• систематическую работу с обучающимися, имеющими отклонения в 

психологическом и личностном развитии, относящиеся к категории «группа 

риска»; 

• развитие навыков саморегуляции и управления стрессом. 

 Просвещение.  

• Повышение психологической компетентности преподавателей, обучающихся, 

их родителей (законных представителей); 

• знакомство преподавателей, администрации, родителей (законных 

представителей) в ходе педагогических советов, родительских собраний и 

консультаций с основными возрастными особенностями личностного развития 

обучающихся, условиями их психического развития; 

• информирование о факторах, препятствующих развитию личности 

обучающихся, о мерах по оказанию им различного вида психологической 

помощи; 

• популяризация психологических знаний среди участников образовательного 

процесса, формирование у обучающихся потребности в самопознании, 

саморазвитии; 

• оказание помощи преподавателям, мастерам, кураторам групп в выборе 

методов и способов эффективного взаимодействия с различными категориями 

обучающихся, позволяющими решать актуальные задачи их обучения, развития 

и воспитания; 

• информирование о том, где, в каких службах обучающиеся со сложными 

проблемами могут получить специализированную психологическую помощь, 

требующую наличия специалистов особой квалификации, особые условия 

работы и т.д. 

 Экспертиза. 

• Проведение оценки соответствия образовательной среды (обучающих программ, 

учебных пособий и т.д.) поставленным в образовательной организации задачам, 

возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся; 

• участие в психолого-педагогической экспертизе профессиональной деятельности 

педагогов, образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий и 

других средств обучения; 

• проведение психологического мониторинга и анализа эффективности 

использования методов и средств образовательной деятельности; 

• участие в поиске путей совершенствования образовательного процесса 

педагогическим коллективом; 

• разработка и реализация программы психологического сопровождения 

инновационных процессов в образовательной организации, в том числе программы 

поддержки объединений обучающихся и ученического самоуправления; 

• участие в разработке и внедрении системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, позволяющей вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов. 
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3.3.3 Финансовые условия 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

• обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования  

• обеспечивают организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

возможность исполнения требований Стандарта;   

• обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность  

• отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы, а также механизм их формирования. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 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 здоровья, 

 обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, 

 обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, 

 а также с учетом иных предусмотренных названным Федеральным законом 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования производится за счет субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, 

предоставляемой учредителем учреждения. 

Размер субсидии определяется из расчета норматива бюджетного 

финансирования на одного обучающегося в год и объема муниципального задания 

(количества обучающихся). 

(см.  ПФХД, Муниципальное задание) 

3.3.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной 

образовательной программы; 

2) соблюдение 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 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; учительской с 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=283448#l5407
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рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; 

 административных кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, 

хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное 

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 расположения 

общеобразовательных организаций; 

  требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

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). 

Школа обеспечивает необходимые для образовательной деятельности обучающихся 

(в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов, а 

также одаренных детей), административной и хозяйственной деятельности: 

3.3.5 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, включает: 

 

 Имеется 

количество 

Обоснование 

необходимых изменений 

комплекс информационных 

образовательных ресурсов: 

 цифровые 

образовательные 

ресурсы 

+\450 2019-2020 

Обновление ЦОР 

совокупность технологических 

средств ИКТ: 

 компьютеры 

 

+/64 Обновление парка ПК (по 

мере финансирования) 

иное информационное 

оборудование: 

принтеры  

МФУ 

 

+\ 

 

10 

7 

+ 

 

 

2020-2021 

Оснащение кабинетов 

множительной техникой 

коммуникационные каналы: 

локальная сеть 

Интернет 

+  
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систему современных 

педагогических технологий 

  

 Интегрированного 

обучения 

+  

 Проектная  +  

 Информационные и 

коммуникационные 

технологии 

+  

 Технология 

развивающего обучения 

+  

 Здоровьесберегающие 

технологии 

+  

 Игровые технологии +  

 Технология активных 

методов обучения 

 

+  

 Технология 

опережающего 

обучения 

+  

 Технология развития 

критического 

мышления 

+  

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обеспечивает 

 

 Имеется Обоснование необходимых 

изменений 

информационно-

методическую поддержку 

образовательной 

деятельности 

+ Повышение 

профессиональной 

компетенции учителей 

планирование 

образовательной 

деятельности и ее 

ресурсного обеспечения 

+  

проектирование и 

организацию 

индивидуальной и 

групповой деятельности; 

мониторинг и фиксацию 

хода и результатов 

образовательной 

деятельности 

+ Дальнейшая разработка 

системы фиксации 

результатов 

образовательной 

деятельности 

мониторинг здоровья 

обучающихся; 

 

+  

современные процедуры 

создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, 

+  
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хранения и представления 

информации 

дистанционное 

взаимодействие всех 

участников 

образовательных 

отношений; (обучающихся, 

их родителей (законных 

представителей), 

педагогических работников, 

+/- Дальнейшее развитие ди-

станционного 

взаимодействия: 

осуществление связи 

учителей, администрации, 

родителей. 

дистанционное 

взаимодействие 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность с другими 

образовательными 

организациями, 

учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости 

населения, обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

+ Дальнейшее развитие 

дистанционного 

взаимодействия. 

 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность работников организации, осуществляющей образовательную деятельность 

в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  (системный администратор по договору).. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы включает: 

 Имеется 

количество 

Обоснование необходимых 

изменений 

библиотеку + (1)  

информационно-

библиотечный центр 

- Создание ИБЦ, по мере 

поступления средств. 

читальный зал + (1)  

учебные кабинеты и 

лаборатории 

28  

административные 

помещения 

3  

Школьный сервер + (1)  

Школьный сайт + (1)  

внутреннюю (локальную) 

сеть, внешней (в том числе 

глобальной) сети 

- Создание, по мере 

поступления средств 

Учебно-методическое и информационное обеспечение направлено на создание 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 
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отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями ее осуществления.   

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы включает: 

 Имеется 

место хранения 

 Обоснование 

необходимых 

изменений 

Информационную поддержку 

деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе 

современных информационных 

технологий в области библиотечных услуг: 

 создание и ведение электронных 

каталогов и полнотекстовых баз 

данных,  

 поиск документов по любому 

критерию,  

 доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным 

ресурсам Интернета 

+ 

 

 

 

Инвентарные 

книги 

 

Картотека                

Кабинет 

информатики 

 

Укомплектованность  

 Учебники 

 учебно-методическая литература  

 материалы по всем учебным 

предметам основной 

образовательной программы 

среднего общего образования на 

определенных учредителем 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

языках обучения и воспитания. 

 

100% 

Приобретение по 

мере 

необходимости 

 

частично 

Приобретение 

учебников из ФМО 

(по необходимости) 

Фонд дополнительной литературы 40081  

 отечественная  

 зарубежная 

 классическая  

 современная художественная 

литература 

 научно-популярная и научно-

техническую литературу 

 издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, 

правилам безопасного поведения на 

дорогах; 

 справочно-библиографические и 

периодические издания;  

 собрание словарей;  

5000 

7401 

10000 

500 

 

500 

 

500 

 

 

 

- 

Приобретение 

дополнительной 

литературы (по 

заявке) 
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 литература по социальному и 

профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета:   

 Имеется 

(количество) 

 Обоснование 

необходимых изменений 

не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной 

форме, достаточного для 

освоения программы учебного 

предмета на каждого 

обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему 

в обязательную часть учебного 

плана основной 

образовательной программы 

среднего общего образования;  

 

+ Ежегодная заявка на 

приобретение учебников 

Приобретение учебников 

из ФМО школы 

не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной 

форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения 

программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, 

входящему в часть, Ежегодная 

заявка на приобретение 

учебников 

Приобретение учебников из 

ФМО школы формируемую 

участниками образовательных 

отношений, учебного плана 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования. 

 

+ Приобретение учебников 

из ФМО школы 

формируемую участниками 

образовательных 

отношений, учебного плана 

основной образовательной 

программы среднего 

общего образования. 

 

 

3.4 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы школы является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП МКОУ «СОШ№11 г. Нижнеудинск». 
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Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 

(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 

формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений.  

Механизмы достижения целевых ориентиров:  

 годовой план; 

 учебный план; 

 самообследование (ежегодное); 

 статистические отчеты (ОО-1, ОО-2, сведения о персонале ОО, типовые и цифровые 

услуги в ОО); 

 карта эффективности деятельности учителя; 
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	Типовая задача – это универсальное учебное задание, которое может применяться при изучении любого учебного предмета, направлено на освоение или оценку конкретного УУД посредством выполнения определенного алгоритма учебных действий. [6, с.22]
	Различаются два типа задач, связанных с УУД:
	 задачи, позволяющие в рамках образовательной деятельности   сформировать УУД
	(типовая задача развития);
	 задачи, позволяющие оценить уровень сформированности УУД (типовая задача оценки).
	В первом случае задание направлено на формирование одного или целой группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Во втором случае задание должно быть сконструировано таким образом, чтобы при его выполнении учащийся проявил способност...
	На уровне средней школы ФГОС определяет метапредметные результаты, которые могут быть получены при выполнении многошаговых заданий или серии заданий, последовательно связанных между собой алгоритмом исполняемых действий; для оценки умения школьника пр...
	Примеры типовых задач для развития УУД предложены в таблицах.
	Типовые задачи могут быть использованы на уроках по различным учебным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно осуществляться с учетом баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.
	2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся

	Учебно-исследовательская и проектная деятельность - форма реализации активной учебно-познавательной деятельности школьников.
	Учебно-исследовательская деятельность обучающихся позволяет обучающимся испытать, испробовать, выявить и актуализировать свои творческие способности, освоить аналитические, поисковые и синтезирующие элементы научной работы, сформировать объективную са...
	Учебно-исследовательская деятельность – это «образовательная работа, связанная с решением обучающимися творческой, исследовательской задачи и предполагающая наличие основных этапов, характерных для научного исследования, а также таких элементов, как  ...
	Среди путей реализации ФГОС отмечен метод проектов.
	Проект – это буквально «брошенный вперед», то есть прототип, прообраз какого-либо объекта, вида деятельности, а проектирование превращается в процесс создания проекта.
	Проектная деятельность учащихся – совместная учебно-познавательная деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным условием проектной деятель...
	Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности отражены в таблице:
	Признаки проектной деятельности:
	• ориентация на получение конкретного результата;
	• предварительная фиксация (описание) результата в виде эскиза в разной степени детализации и конкретизации;
	• относительно жесткая фиксация срока достижения результата;
	• предварительное планирование действий по достижению результата;
	• программирование — планирование во времени с конкретизацией результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта;
	• выполнение действий с их одновременным мониторингом и коррекцией;
	• получение продукта проектной деятельности, его соотнесение с 3 исходной ситуацией проектирования, анализ новой ситуации.
	Таким образом, проект — это целенаправленное управляемое изменение, фиксированное во времени.
	Для различия исследований и проектов предложена информация в таблице.
	Отметим, что УУД, развиваемые при выполнении проектных или исследовательских работ, отличаются. Целью проектной деятельности является развитие регулятивных УУД, в то время как целью исследовательской деятельности становится развитие познавательных УУД.
	В соответствии с ФГОС СОО особой формой организации деятельности обучающихся является индивидуальный проект (учебное исследование или учебный проект). Он выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного...
	Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом (Учебным планом МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 г. Нижнеудинск»   предусмотрено выполнение индивид...
	Учебно-исследовательская и проектная деятельность в 10-11 классах реализуется через:
	• урочную деятельность в виде отдельных заданий, уроков, монопроектов, межпредметных заданий проектного характера;
	• дополнительный учебный предмет - курс «Основы учебно-исследовательской деятельности», который включает модули как по учебному исследованию, так и по учебному проекту
	• курсы внеурочной деятельности в форме проектных мастерских;
	• социальные практики (подготовка к реализации (инструктажи, индивидуальные и групповые консультации, формирование временных творческих групп для реализации проектов) и реализация индивидуальных, групповых и коллективных учебно-исследовательских проек...
	Локальными актами, регламентирующими реализацию учебно-исследовательской и проектной деятельности в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 г. Нижнеудинск»   являются  «Положение о ВСОКО», «Положение об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 кла...
	2.1.5. Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся

	Основными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются:
	• исследовательское,
	• инженерное,
	• прикладное,
	• бизнес-проектирование,
	• информационное,
	• социальное,
	• игровое,
	• творческое.
	На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:
	• социальное, (1)
	• бизнес-проектирование, (1)
	• исследовательское, (1)
	• инженерное, (1)
	• информационное.
	2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности

	Изучение дополнительного учебного предмета «Индивидуальный проект» и курсов внеурочной деятельности, а также участие в учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся обеспечивает:
	• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
	• общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего образования;
	• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;
	• развитие навыков самообразования и самопроектирования;
	• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности;
	• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.
	Результаты изучения данных дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся отражают:
	1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей...
	2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной деятельности;
	3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осо...
	4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направление образования;
	5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
	Результаты выполнения индивидуального проекта отражают:
	• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления;
	• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;
	• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;
	• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.
	2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся

	Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД, подробно описаны в Организационном разделе ООП. (См. Р.3.3.)
	2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий

	Текущая оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе оценочных процедур, которые включают
	проведение стартовой и промежуточной диагностики,
	внутришкольного мониторинга,
	осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи;
	использование стандартизированных и нестандартизированных работ;
	проведение интерпретации результатов достижений обучающихся. Подробно отражено в локальных актах МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 г. Нижнеудинск»  .
	Процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита индивидуального итогового проекта.
	В целях оценки успешности освоения и применения обучающимися УУД в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 г. Нижнеудинск»» используются методики, информация о которых приведена в таблице ниже.
	.
	Методики и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
	2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности (см. приложение 1)

	Пояснительная записка
	РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
	1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся
	1.2 Направления воспитания
	1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания
	РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
	2.1 Уклад общеобразовательной организации
	2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
	Работа с классным коллективом:
	Индивидуальная работа с учащимися:
	Работа с учителями, преподающими в классе:
	Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
	На уровне школы:
	На уровне классов:
	На индивидуальном уровне:

	 встречи с представителями учебных заведений, организаций области и выпускниками школы обучающимися в учебных  заведения;
	 освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования: «Моя будущая профессия (1-4 кл.), «Мир профессий» (5-11 кл.).
	РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
	3.1 Кадровое обеспечение
	Нормативно-методическое обеспечение
	Организационный раздел основной образовательной программы включает в себя план внеурочной деятельности.
	Содержательный раздел основной образовательной программы включает в себя рабочие программы внеурочной деятельности.
	В локальных актах образовательной организации отражены особенности организации внеурочной деятельности:
	- в Положении, регламентирующем режим занятий обучающихся;
	- в Положении о деятельности в образовательной организации общественных (в том числе детских и молодежных) организаций(объединений);
	- в Положении о формах самоуправления в образовательной организации;
	- в Договоре о сотрудничестве образовательной организации и организаций дополнительного образования (при необходимости);
	- в штатном расписании образовательной организации;
	Определен список учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых при реализации внеурочной деятельности; обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных
	Отношений.
	Разработан план работы внутришкольных методических объединений
	Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями
	3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
	3.5 Анализ воспитательного процесса
	3. Организационный раздел
	Календарный план воспитательной работы
	3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы включают:
	3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы.
	3.3.3 Финансовые условия
	3.3.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы обеспечивают:
	3.3.5 Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
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