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I. Целевой раздел основной образовательной программы 
 

1.1. Пояснительная  записка 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3 

им. В.П. Чкалова» (далее – МБОУ СШ №3 им. В.П. Чкалова, образовательная 
организация, школа) является общеобразовательной организацией с традициями 
высокого (выше среднего) качества подготовки своих выпускников. Школа работает в 
режиме непрерывного развития и творческого поиска, конкурентоспособна, эффективно 
решает  различные общеобразовательные  задачи, дает  высокий уровень  знаний  выпускникам, 
создает все условия для личностного роста и самореализации. 

Высококвалифицированный педагогический состав, инновационная деятельность 
определяют лидирующие позиции школы по показателям качества образования в 
микрорайоне. Показатель среднегодовой численности учащихся в школе ежегодно 
увеличивается на 3-4%. Увеличение происходит за счет положительных отзывов о школе 
в городе среди жителей, строительства новых домов на микроучастке школы1. 

Школа располагается в микрорайоне, где проживает население среднего класса. 
Запрос обучающихся и родителей  (законных представителей) на образование: 
безопасность образовательной деятельности, качественная подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 

Основная образовательная  программа среднего общего образования  (далее – ООП 
СОО) позволит сохранить целостность воспитательно-образовательного процесса в четырех 
важнейших областях: интеллектуальной, социально-эмоциональной, физической и духовной. 

ООП СОО предназначена для удовлетворения потребностей ученика – в освоении 
познавательных и ценностных основ личности и профессиональном самоопределении; в 
расширении познавательного и культурного пространства, в широком общении, в 
самопознании, самореализации; родителей – в получении их детьми качественного 
образования, позволяющего продолжение образования в выбранной области деятельности, 
сохранении здоровья, в развитии способностей ребенка, в создании комфортной 
психологической ситуации в школе с учетоминдивидуальных особенностей; общества – в 
формировании здорового поколения современно мыслящих,образованныхмолодых людей, 
способных к сохранению и воспроизведению культуры в различных областях деятельности. 

Основная образовательная программа среднего общего образования – это программа 
действий всех участников образовательных отношений по достижению запланированных 
данной программой результатов. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 
личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 
образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 
деятельности2 . 

                                                           

1 Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа №3 им. В.П. Чкалова» на 2019 – 2021 годы 
2 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 
66 
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Отсюда целями реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования МБОУ СШ №3 им. В.П. Чкалова» являются: 

 становление и саморазвитие 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. 

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

 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, 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; 

 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. 
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Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы  
Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 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. 

В ходе системно-деятельностного подхода личностное, социальное, познавательное 
развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую 
очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, 
отраженный в основной образовательной программе (далее - ООП, ООП СОО), 
рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели 
образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, 
методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, 
обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей  
(законных представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том 
числе с учетом принципа 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. 

Основная образовательная программа среденего общего образования при 
конструировании и осуществлении образовательной деятельности ориентируется на 
личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание 
соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 
позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 
каждого обучающегося. Такой подход предполагает: 

• развитие мировоззрения старшеклассников, представления о людях и о самом себе, 
готовность руководствоваться этими представлениями в деятельности; 

• помощь в выборе профессии, формирование умения для дальнейшего 
самоопределения и самообразования; 

• обучение самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем и способов их 
решения;  

• развитие способности к построению индивидуальной образовательной траектории;  
• развитие системы повышений требовательности к самому себе и помошь 

реалистично формировать цели деятельности. 
Основная образовательная программа среднего общего образования формируется с 

учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 
 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 
и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как 
системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, 
других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 
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 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-
технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 
профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у 
обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 
самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 
образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 
становятся действенными; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 
познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 
способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 
самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 
стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 
потребности влиять на других людей. 

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

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 
демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 
культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 
сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 
государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа среднего общего образования формируется в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, 
потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при 
получении среднего общего образования, включая образовательные потребности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 
значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 
профессиональной образовательной организации или образовательной организации 
высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 
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Общая характеристика основной образовательной программы 
Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО и с учетом примерной основной образовательной программы среднего 
общего образования, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 
результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет 
цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне среднего общего образования, рассчитана на два года и 
реализуется в МБОУ СШ №3 им. В.П. Чкалова через урочную и внеурочную деятельность 
с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
От общего объема основная образовательная программа содержит 60 % 

обязательной части и 40 % части, формируемой участниками образовательных отношений 
с учетом интересов учащихся, их образовательными потребностями. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 
образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, факультативы, 
обеспечивающие различные интересы обучающихся; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 
программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 
изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 
программы среднего общего образования на базовом или углубленном 
уровнях (профильное обучение)   ООП СОО. 

ООП СОО школы является основой для: разработки рабочих программ учебных 
предметов, курсов, контрольно-измерительных материалов; организации 
образовательного процесса в школе; разработки нормативов финансового обеспечения 
образовательной деятельности школы; построения системы внутреннего мониторинга 
качества образования; организации деятельности работы МО, творческих групп; 
аттестации педагогических работников и административно-управленческого персонала; 
организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
работников школы. 

 
Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ  

(ученических классов, добровольческое волонтерское движение «Наш выбор»); курсы 
внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение 
учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы; 
систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 
использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 
подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется универсальным 
профилем обучения. Вариативность в распределении часов на отдельные элементы 
внеурочной деятельности определяется  особенностями МБОУ СШ №3 им. В.П. Чкалова.  

Программа создана с учетом местоположения, особенностей и традиций 
образовательной организации, предоставляющих большие возможности учащимся в 
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раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. Школа активно 
взаимодействует с культурными и спортивно - оздоровительными учреждениями (ДЮШ 
№1, ДЮШ №2), с учреждениями дополнительного образования города (Драмтеатр, 
Центральная библиотека, ЦРТДиЮ им. А.П. Гайдара и др.), с образовательными 
организациями высшего профессионального образования (ННГУ им. Н.А. Лобачевского, 
АПИ им. Алексеева). 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 
1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП включают: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 
- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру; 

- способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 
российской гражданской идентичности в поликультурном социуме3. 

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы 
мотивация на образование и самообразование в течение всей своей жизни; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью; осознанное выполнение и пропаганда правил здорового, 
безопасного и экологически целесообразного образа жизни; умение оказывать первую 
помощь; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

– сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности. 

                                                           

3 Пункт 6 ФГОС СОО 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 
Родине (Отечеству):  

– способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 
чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 
России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 
фактором национального самоопределения; воспитание толерантного сознания, уважения 
к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 
Федерации. 

– 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, способность противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

– осознание и принятие традиционных ценностей семьи, российского гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 
сопричастность судьбе Отечества. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 
государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни; 

- осознающий себя личностью, социально активной, уважающей закон и 
правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, 
человечеством; нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 
и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
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– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 
людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

– навыки сотрудничества, конструктивного диалога, уважение мнения других людей, 
успешное взаимодействие со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 
миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; владение 
основами научных методов познания окружающего мира; 

– мотивация на творчество и инновационную деятельность; познание мира, 
осознание ценности образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

– 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;  
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– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 
в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация4 традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 
социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 
собственности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

– подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и общества; 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 
психологического комфорта, информационной безопасности. 
 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП включают 
- освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные, далее - УУД); 

                                                           

4 Формирование внутренних структур человеческой психики, посредством усвоения внешней 
социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и 
развития в целом 
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- 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 

деятельности5. 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– 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; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей; самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей; 

– оценивать ресурсы и организовывать эффективный их поиск, 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;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
2.  Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
– владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; навыками самостоятельного поиска 
методов решения практических задач, применения различных методов познания; 

– 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; 
– уметь использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

                                                           

5 Пункт 6 ФГОС СОО 



14 
 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
- 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; 
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

–  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; 

–  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

–  распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений; 

–  уметь определять назначение и функции различных социальных институтов. 
1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП включают 
- 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 приемами6. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, результаты 
делятся на четыре группы: «Выпускник научится – базовый уровень», «Выпускник 
получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – 
углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный 
уровень».  

Предметные результаты освоения ООП для учебных предметов на базовом уровне 
ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки 
обучающихся (получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития).  

Предметные результаты освоения ООП для учебных предметов на углубленном 
уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 
профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся 
путем более глубокого освоения систематических знаний и способов действий, присущих 
данному учебному предмету (ориентированы на получение компетентностей для 
последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, 
так и в смежных с ней областях). 

                                                           

6 Пункт 6 ФГОС СОО 
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В программах учебных предметов 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 
предоставляется каждому обучающемуся. 

1.2.3.1. Русский язык и литература 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по русскому языку на 
уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности общеобразовательной организации в соответствии с традиционными 
российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 
патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 
правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 
демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 
отражёнными в текстах литературных произведений, написанных на русском 
языке; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 
участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 
функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 
2) патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 
к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 
наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 
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традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, 
технологиях, труде; 

 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 
ответственность за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 
на морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 
народов России. 

4) эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 
своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 
искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе 
словесного, творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 
качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 
русскому языку. 

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 
отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 
физическому и психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского 
языка; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 
деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный 
выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 
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 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
осознание глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 
целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 
прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 
действий и предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 
8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-
исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, 
индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися рабочей 
программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный 
интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 
использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, 
видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, быть 
уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и 
адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 
эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении 
коммуникации; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 
людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с 
учётом собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 
учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 
всесторонне; 
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 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 
классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, 
текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-
смысловых типов, жанров; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в 
наблюдении; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 
материальных и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов 
целям; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 
русскому языку; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 
собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том 
числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и 
готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

 владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе по 
русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных 
учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 
лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и 
методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
разнообразных жизненных ситуациях; 

 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и 
критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих 
утверждений; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные 
средства и способы действия — в профессиональную среду; 

 выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные 
способы решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 
информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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 владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из 
источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 
систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 
представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её 
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации 
(презентация, таблица, схема и другие); 

 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 
морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 
информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 
знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 
вести диалог; 

 развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё 
мнение, строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 
части регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 
собственных возможностей и предпочтений; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за 
результаты выбора; 

 оценивать приобретённый опыт; 

 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 
знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 
принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 
соответствие результатов целям; 
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 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы 
рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 
деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибку; 

 развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 
возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 
действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с 
учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

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

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 
практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, 
быть инициативным. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
10 КЛАСС 

 

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

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о 
лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, 
отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в 
художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц 
с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); 
комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры 
народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного 
языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного 
из мировых языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, 
Федеральный закон от 1 июня 2005 г.№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской 
Федерации», Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственном языке Российской Федерации»» от 28.02.2023 № 52-ФЗ, Закон Российской 
Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»). 
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Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и 
характеризовать признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти 
знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и 
уровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой 
системы. 

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

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

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам 
современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. 
Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 
Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Выполнять фонетический анализ слова. 
Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 
Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных 

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

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) 
с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного 
русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного 
русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 
Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Выполнять лексический анализ слова. 
Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 
Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 
Соблюдать лексические нормы. 
Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности 

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

словарь иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 
Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 
Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) 

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

зрения соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 
Соблюдать морфологические нормы. 
Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, 
местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 
Орфография. Основные правила орфографии 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 
Выполнять орфографический анализ слова. 
Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения 

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

Соблюдать правила орфографии. 
Использовать орфографические словари. 
Речь. Речевое общение 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём 
устных монологических высказываний — не менее 100 слов; объём диалогического 
высказывания — не менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский 
проект на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные 
информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 
научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 
150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 
коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных 
текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов 
(объём текста для чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста 
для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 
официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим; 
использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-
научной, официально-деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-
коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка. 
Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 
Текст. Информационно-смысловая переработка текста 
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Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах 
представленной в нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и 
скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на 
слух. 

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

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 
150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 
коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных 
текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов 
(объём текста для чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста 
для пересказа от 250 до 300 слов). 

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

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 
грамматические и речевые ошибки. 

11 КЛАСС 

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

Общие сведения о языке 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в 
современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 
разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 
употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 
речевом общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 
предложения. 

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

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения 
основных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и 
предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления 
однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках 
изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 
Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 
Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 
Выполнять пунктуационный анализ предложения. 
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Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 
правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 
Использовать справочники по пунктуации. 
Функциональная стилистика. Культура речи 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 
Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных 

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

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 
разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-
деловой стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 
научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 
150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обучающимися 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 
предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по 
литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации 
в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и 
духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 
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. 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей программы по 
литературе для среднего общего образования должны отражать готовность и способность 
обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 
системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 
традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 
деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, 
в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 
правопорядка; 
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 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 
демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с 
жизненными ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам; 

 готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 
литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в 
самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 
функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 
многонационального народа России в контексте изучения произведений русской 
и зарубежной литературы, а также литератур народов России;  

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и 
природному наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их 
воплощению в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, 
спорте, технологиях, труде, отражённым в художественных произведениях;  

 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 
ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из 
литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

 способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 
произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-
нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки 
персонажей художественной литературы; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями 
народов России, в том числе с опорой на литературные произведения; 

4) эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 
своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том 
числе литературы;  

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 
искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 
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 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 
качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 
литературе; 

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 
отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 
физическому и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой 
поведения и поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе 
при чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с 
профессиональной деятельностью героев отдельных литературных 
произведений; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такую деятельность в процессе литературного образования;  

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 
осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 
планы, в том числе ориентируясь на поступки литературных героев;  

 готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 
читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
осознание глобального характера экологических проблем, представленных в 
художественной литературе;  

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 
целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта 
литературных героев;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 
показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать 
неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 
предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 
представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур 
народов России; 

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 
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 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на изученные и 
самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 
и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на 
литературные темы.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 
программы среднего общего образования, в том числе школьного литературного 
образования, у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 
предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 
состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 
быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 
эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 
учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 
сопереживанию;  

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 
другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, 
учитывая собственный читательский опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для 
среднего общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 
художественном произведении, рассматривать её всесторонне;  

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения 
литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, 
классификации и обобщения литературных фактов; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том 
числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-
литературного процесса;  

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 
материальных и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 
оценивать риски последствий деятельности;  
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 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 
литературе; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 
собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия:  

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на 
основе литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на 
художественные произведения; способностью и готовностью к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;  

 овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, 
в том числе при создании учебных и социальных проектов;  

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями и методами современного литературоведения;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 
литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить 
аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 
критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе 
читательский; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 
профессиональную среду; 

 уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и 
изучения литературных произведений, в познавательную и практическую 
области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 
проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией:  

 владеть навыками получения литературной и другой информации из источников 
разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 
интерпретацию информации различных видов и форм представления при 
изучении той или иной темы по литературе; 

 создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, 
реферат, аннотация и др.) с учётом назначения информации и целевой 
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её 
соответствие правовым и морально-этическим нормам;  
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 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 
информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  
1) общение:  

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке 
литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 
знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты, опираясь на примеры из литературных произведений; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой 
работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать 
конфликтные ситуации; 

 развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения 
свою точку зрения с использованием языковых средств; 

2) совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на 
уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 
возможностей каждого члена коллектива;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 
действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с 
учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках 
литературы и во внеурочной деятельности по предмету;  

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

 предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции 
новизны, оригинальности, практической значимости;  

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  
1) самоорганизация:  

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 
проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности, включая изучение литературных произведений, и жизненных 
ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с 
учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и 
предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной 
литературе; 
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 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой 
на читательский опыт; 

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

 оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 
областях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой 
образовательный и культурный уровень;  

2) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 
соответствие результатов целям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 
приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на 
примеры из художественных произведений; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
3) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в 
том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения 
литературных героев и проблем, поставленных в художественных 
произведениях; 

 признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные 
темы; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя 
знания по литературе.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (10–11 классы) 
Предметные результаты по литературе в средней школе должны обеспечивать: 
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 
мировой культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как 
неотъемлемой части культуры;  

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

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 
отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию 
и через него – к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;  

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-
культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, 
зарубежной классической и современной литературы, в том числе литератур народов 
России: 

пьеса А. Н. Островского «Гроза»; роман И. А. Гончарова «Обломов»; роман И. С. 
Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, стихотворения и 
поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова; роман М. Е. Салтыкова-Щедрина 
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«История одного города» (избранные главы); роман Ф. М. Достоевского «Преступление и 
наказание»; роман Л. Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н. С. Лескова; 
рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А. П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; 
рассказы И. А. Бунина и А. И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А. А. Блока; 
стихотворения и поэма «Облако в штанах» В. В. Маяковского; стихотворения С. А. 
Есенина, О. Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А. А. 
Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); роман М. 
А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М. А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита» (или «Белая гвардия»); одно произведение А. П. Платонова; стихотворения А. 
Т. Твардовского, Б. Л. Пастернака, роман А.А. Фадеева "Молодая гвардия", роман В.О. 
Богомолова "В августе сорок четвертого года", повесть А. И. Солженицына «Один день 
Ивана Денисовича»; произведения литературы второй половины XX–XXI века: не менее 
двух прозаиков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, А. Г. Битова, Ю. 
В. Бондарева, Б. Л. Васильева, К. Д. Воробьёва, Ф. А. Искандера, В. Л. Кондратьева, В. Г. 
Распутина, В. М. Шукшина и др.); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И. А. 
Бродского, А. А. Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, А. 
С. Кушнера, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, Н. М. Рубцова и др.); пьеса одного 
из драматургов по выбору (в том числе А. Н. Арбузова, А. В. Вампилова, В. С. Розова и 
др.); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести 
Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. 
Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и др.); не менее 
одного произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. 
Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. 
Хетагурова, Ю. Шесталова и др.); 

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

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 
темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на 
литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания;  

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

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 
единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и 
наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 
дополнение к изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 
традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 
пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 
литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 
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акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; 
психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и 
фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы 
стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; 
«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 
национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 
сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 
живопись, театр, кино, музыка и др.); 

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

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

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

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ:  
10 КЛАСС 

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

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

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

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-
культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и 
зарубежной классической литературы, а также литератур народов России (вторая 
половина XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, 
выявлять связь литературных произведений второй половины XIX века со временем 
написания, с современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание литературных произведений;  
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6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века 
образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на 
литературные темы; иметь устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе 
чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы;  

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное 
отношение к нему, передавать читательские впечатления; 

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

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 
единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и 
наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 
дополнение к изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 
традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 
пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 
литературные направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; 
трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; 
фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, 
подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-
тоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и 
взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная 
критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 
сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 
живопись, театр, кино, музыка и др.); 

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

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

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

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 
исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое 
пространство русской и мировой культуры через умение соотносить художественную 
литературу конца XIX – начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; 
раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание 
ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;  

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

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

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

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

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

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором 
в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;  

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

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 
произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в 
нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных 
терминов и понятий (в дополнение к изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 
традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 
пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 
литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 
акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; 
психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и 
фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы 
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стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; 
«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 
национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 
литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 
искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.); 

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

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

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

 
1.2.3.2. Родная литература (русская) 
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 
общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных 
формах и на разные темы; 

 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; 

 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 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. 

Предметные результаты изучения учебного предмета: "Родная литература" (базовый 
уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса родной 
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литературы отражают: 

 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; 

 сформированность навыков свободного использования коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка; 

 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; 

 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; 

 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 ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность; осознание 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; 

 сформированность понимания родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 сформированность навыков понимания литературных художественных 
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 
1.2.3.3. Иностранный язык (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса иностранного языка отражают: 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 
и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 
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иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 
как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 
получения информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 

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

Английский язык 
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» 
- 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 увиденного/услышанного; 
- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 
Аудирование 
- понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 
тематики с четким нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 
Чтение 
- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 
- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 
Письмо 
- писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

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



38 
 

- 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 «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»; 
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, отрицательные, побудительные; 
– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке (Wemoved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, 
so 

that, unless; 
– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 
– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, 

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

start learning French); 
– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 
– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot 

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

talking; 
–употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 
– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 
–употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 
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–использовать косвенную речь; 
–использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

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

Perfect Continuous, Past Perfect; 
–употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен:Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 
–употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 
–употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 
–согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 
–употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

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 
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- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 
отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 
- произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 
Орфография и пунктуация 
- владеть орфографическими навыками; 
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Лексическая сторона речи 
- использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 
- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 
Грамматическая сторона речи 
- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 
- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 
- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did 
- 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; 
Французский язык 
В коммуникативной сфере: 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В области говорения: 

 начинать, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, переспрашивая и уточняя при 
необходимости; 

 расспрашивать собеседник а и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или отказом в пределах 
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 
 описывать события явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному или 
услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 
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В области аудирования: 
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
 воспринимать на слух основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию. 

В области чтения: 
 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 
текста (языковой догадки, выборочного перевода), уметь оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации. 

В области письма: 
 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 
 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 

 применение правил чтения и написания изученных слов; 
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков французского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах. Соблюдение правил 
сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов внутри ритмических групп. Ритмико-
интонационные навыки произношения разных типов предложений; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования; 
 понимание и использование явлений многозначности слов французского языка, 

синонимии, антонимии, лексической сочетаемости; 
 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций французского языка; знание признаков изученных 
грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 
эквивалентов, артиклей, существительных, прилагательных, наречий, местоимений, 
числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем французского и русского языков. 
Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого неречевого поведения в 
своей стране и в странах изучаемого языка; их применение в различных ситуациях 
формального и неформального и межкультурного общения; 
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 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, оценочной лексики) 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: 
распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 
 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран, говорящих на 

французском языке (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях, 
их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и страны 
изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция: 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 
при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 
игнорирования языковых трудностей, переспроса. Словарных замен, жестов, мимики. 

 
1.2.3.4. История  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ НА 
УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) гражданского воспитания:  
осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения 

Отечеству;  
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена современного российского общества; осознание исторического 
значения конституционного развития России, своих конституционных прав и 
обязанностей, уважение закона и правопорядка;  

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 
демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным, этническим 
признакам;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 
участвовать в самоуправлении в образовательной организации;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 
функциями и назначением;  

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  
2) патриотического воспитания:  
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 
наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях, труде;  
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идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 
ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания:  
личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся 

и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа;  
сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные 

решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного 
российского общества;  

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 

осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в 
соответствии с традициями народов России;  

4) эстетического воспитания:  
представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей 

страны и мира;  
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  
осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 
способность выявлять в памятниках художественной культуры эстетические 

ценности эпох, к которым они принадлежат;  
эстетическое отношение к окружающему миру, современной культуре, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 
отношений; 

5) физического воспитания:  
формирование ценностного отношения к жизни и здоровью;  
осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения;  
представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития 

человека в исторических обществах и в современную эпоху;  
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  
6) трудового воспитания:  
понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как 

источника развития человека и общества;  
уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 
представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий;  
формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; 
готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы;  
мотивация и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;  
7) экологического воспитания:  
осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его 

позитивных и негативных проявлений;  
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сформированность экологической культуры, понимание влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
осознание глобального характера экологических проблем;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и 
социальной среде;  

8) ценности научного познания:  
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики;  
осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о 

социальном и нравственном опыте предшествовавших поколений;  
овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций 

историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской 
деятельности в сфере истории;  

мотивация к дальнейшему, в том числе профессиональному, изучению истории. 
Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта 

обучающихся, в особенности – самосознания (включая способность осознавать на 
примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать 
свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических 
ситуациях), эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в 
определенных обстоятельствах), социальных навыков (способность выстраивать 
конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих 
суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения).  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  
разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов;  
систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем, 

диаграмм и других);  
выявлять характерные признаки исторических явлений;  
раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 
сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие 

черты и различия;  
формулировать и обосновывать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
осуществлять поиск нового знания, его интерпретацию, преобразование и 

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

владеть ключевыми научными понятиями и методами работы с исторической 
информацией;  

определять познавательную задачу, намечать путь ее решения и осуществлять 
подбор исторического материала, объекта;  
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осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 
процедурами исторического познания;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 
аудитории;  

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием, определять 
новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 
презентация, реферат, учебный проект и других);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 
современном общественном контексте;  

применять исторические знания и познавательные процедуры в интегрированных 
(междисциплинарных) учебных проектах, в том числе краеведческих. 

Работа с информацией: 
осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература, Интернет-ресурсы и другие) – 
извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию;  

представлять и использовать информационные особенности разных видов 
исторических источников, проводить критический анализ источника, высказывать 
суждение о достоверности и ценности содержащейся в нем информации (в том числе по 
самостоятельно сформулированным критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их 
свидетельств;  

сопоставлять оценки исторических событий и личностей, приводимые в научной 
литературе и публицистике, объяснять причины расхождения мнений; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных 
технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной 
безопасности. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Общение: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 
современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, в том 
числе вызывающих разные оценки, определяя свою позицию и обосновывая ее в ходе 
диалога;  

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 
письменном тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 
межкультурного, в школе и социальном окружении. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности как 

эффективного средства достижения поставленных целей; 
планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе на региональном материале;  
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определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими 
членами команды;  

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения;  
составлять план действий, определять способ решения;  
последовательно реализовывать намеченный план действий.  

Самоконтроль (рефлексия): 
осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов;  
вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 

трудностей;  
осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, в общении, сотрудничестве 

со сверстниками и людьми старших поколений;  
признавать свое право и право других на ошибки;  
вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, 

проблем.  
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории: 
Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа, 
умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской 
войны, Новой экономической политики (далее – нэп), индустриализации и 
коллективизации в Союзе Советских Социалистических республик (далее – СССР), 
решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-
технологических успехов, освоения космоса, понимание причин и следствий распада 
СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма 
с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ – 
начала XXI в., особенности развития культуры народов СССР (России). 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 
исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 
политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 
всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его 
изменения в Новейшую эпоху, формулировать и обосновывать собственную точку зрения 
(версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 
разных типов. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов, 
систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями, 
сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 
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Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
исторических событий, явлений, процессов, характеризовать их итоги, соотносить 
события истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI в., определять 
современников исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – 
начале XXI в. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 
исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 
истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и 
достоверность, соотносить с историческим периодом, выявлять общее и различия, 
привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 
исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в 
справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 
познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 
соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 
информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных 
стран ХХ – начала XXI в., сопоставлять информацию, представленную в различных 
источниках, формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 
диаграмм, приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 
разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе – на 
региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев).  

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 
идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми 
разных культур, уважения к историческому наследию народов России. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 
защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – 
начале XXI в., выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории, важнейших 
достижений культуры, ценностных ориентиров: 

1) по учебному курсу «История России»: 
Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 
Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 
коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». 
Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. 
Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление 
обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные 
операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, 
единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 
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захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий 
вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 
«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. «Холодная война» и 
внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада 
Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение 
Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная 
модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 
обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 
операция. Место России в современном мире. 

2) по учебному курсу «Всеобщая история»: 
Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество. 
Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е гг. «Великая депрессия» и ее проявления в различных странах. 
«Новый курс» в США. Германский нацизм. «Народный фронт». Политика 
«умиротворения агрессора». Культурное развитие.  

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 
Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 
Послевоенные перемены в мире. «Холодная война». Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных 
империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая 
революция. Постиндустриальное и информационное общество. 

Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. 
и его влияние на мировую систему. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса:  
Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени. 
Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 
Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 
Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с 
древнейших времен до настоящего времени. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 
явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их, 
учитывать при работе специфику современных источников социальной и личной 
информации, объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и 
процессов истории России и истории зарубежных стран, приобретение опыта 
осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других 
форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных 
проектов и исследований по новейшей истории, аргументированно критиковать 
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фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите 
Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-
экономических процессах 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
знать мировые политические и социально-экономические процессы 1914–1945 гг., в 

которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны в 
этих процессах;  

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в 
мировых политических и социально-экономических процессах 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России 1914–1945 гг., выявлять попытки 
фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли России в мировых 
политических и социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1914–1945 гг., 

составлять развернутое описание памятников культуры России; 
характеризовать этапы развития мировой культуры 1914–1945 гг., составлять 

описание наиболее известных памятников культуры; 
характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, 

вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 
Сформированность представлений о предмете, научных и социальных 

функциях исторического знания, методах изучения исторических источников. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 
характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 
приводить примеры использования исторической аргументации в социально-

политическом контексте; 
характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. 
Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать 

причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, 
процессов 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории 

России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 
указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей истории 

1914–1945 гг.; 
объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории 1914–1945 

гг., используемые учеными-историками; 
соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами 

истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг., соотносить события истории родного 
края, истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
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устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 
историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 
ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–
1945 гг., используя знания по истории и дополнительные источники исторической 
информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 
пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории 
России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 
России и всеобщей истории 1914–1945 гг. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 
явления, процессы 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 
различать в исторической информации по истории России и всеобщей истории 

1914–1945 гг. события, явления, процессы, факты и мнения; 
группировать, систематизировать исторические факты истории России и всеобщей 

истории 1914–1945 гг. по самостоятельно определяемому признаку; 
обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей истории 1914–

1945 гг.; 
по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 
1914–1945 гг. с использованием контекстной информации, представленной в 
исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, 
визуальных материалах и других;  

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 
оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и 
других странах в 1914–1945 гг., показывая изменения, происшедшие в течение 
рассматриваемого периода;  

на основе изучения исторического материала давать оценку 
возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 
исторических деятелей истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 
деятелей истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. по самостоятельно 
определенным критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала 1914–1945 гг. устанавливать 
исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории 
России и всеобщей истории 1914–1945 гг. и находить их, учитывать при работе 
специфику современных источников социальной и личной информации, объяснять 
значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории 
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России и истории зарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно-
исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 

информации разных типов по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. 
(извлекать и интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, 
различать представленные в исторических источниках факты и мнения, описания и 
объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим 
контекстом, оценивать степень полноты и достоверности, 
нформационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для 
решения учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно 
определенным критериям, используя различные источники информации с соблюдением 
правил информационной безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и личной 
информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 
информации объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и 
процессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость 
использования конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 
включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 
историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 
ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;  

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или 
групповые учебные исследования по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг., 
истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской 
деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и 
других форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и 
представлении учебных проектов и исследований по новейшей истории 
аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории, 
рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации 
отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. критически 

оценивать полученную извне социальную информацию; 
самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 
аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям 
и личностям из истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 
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рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в 
дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 
фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 
процессами истории 1914–1945 гг. 

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

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-
экономических процессах 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
знать мировые политические и социально-экономические процессы 1945–2022 гг., в 

которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны в 
этих процессах;  

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в 
мировых политических и социально-экономических процессах 1945–2022 гг.; 

используя знания по истории России 1945–2022 гг., выявлять попытки 
фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли России в мировых 
политических и социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1945–2022 гг., 

составлять развернутое описание памятников культуры России; 
характеризовать этапы развития мировой культуры 1945–2022 гг., составлять 

описание наиболее известных памятников культуры; 
характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, 

вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 
Сформированность представлений о предмете, научных и социальных 

функциях исторического знания, методах изучения исторических источников. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 
характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 
приводить примеры использования исторической аргументации в социально-

политическом контексте; 
характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг. 
Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать 

причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, 
процессов 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории 

России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 
указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей истории 

1945–2022 гг.; 
объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории 1945–2022 

гг., используемые учеными-историками; 
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соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами 
истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг., соотносить события истории родного 
края, истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 
историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 
ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–
2022 гг., используя знания по истории и дополнительные источники исторической 
информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 
пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории 
России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 
России и всеобщей истории 1945–2022 гг. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 
явления, процессы 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 
различать в исторической информации по истории России и всеобщей истории 

1945–2022 гг. события, явления, процессы, факты и мнения; 
группировать, систематизировать исторические факты истории России и всеобщей 

истории 1945–2022 гг. по самостоятельно определяемому признаку; 
обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей истории 1945–

2022 гг.; 
по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 
1945–2022 гг. с использованием контекстной информации, представленной в 
исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, 
визуальных материалах и других;  

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 
оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и 
других странах 1945–2022 гг., показывая изменения, происшедшие в течение 
рассматриваемого периода;  

на основе изучения исторического материала давать оценку 
возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 
исторических деятелей истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 
деятелей истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. по самостоятельно 
определенным критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала 1945–2022 гг. устанавливать 
исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории 
России и всеобщей истории 1945–2022 гг. и находить их, учитывать при работе 
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специфику современных источников социальной и личной информации, объяснять 
значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории 
России и истории зарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно-
исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 

информации разных типов по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. 
(извлекать и интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, 
различать представленные в исторических источниках факты и мнения, описания и 
объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим 
контекстом, оценивать степень полноты и достоверности, 
информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для 
решения учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно 
определенным критериям, используя различные источники информации с использованием 
правил информационной безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и личной 
информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 
информации объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и 
процессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость 
использования конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 
включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 
историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 
ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;  

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или 
групповые учебные исследования по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг., 
истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской 
деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и 
других форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и 
представлении учебных проектов и исследований по новейшей истории 
аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории, 
рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации 
отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. критически 

оценивать полученную извне социальную информацию; 
самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 
аргументы; 
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определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям 
и личностям из истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в 
дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества 1945–2022 гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 
фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 
процессами истории 1945–2022 гг. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по обобщающему повторению по курсу «История России с древнейших 
времен до 1914 г.») программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-
экономических процессах с древнейших времен до 1914 г.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
знать мировые политические и социально-экономические процессы с древнейших 

времен до 1914 г., в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать 
роль нашей страны в этих процессах;  

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в 
мировых политических и социально-экономических процессах с древнейших времен до 
1914 г.; 

используя знания по истории России с древнейших времен до 1914 г., выявлять 
попытки фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли России в 
мировых политических и социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
характеризовать этапы развития науки и культуры в России с древнейших времен до 

1914 г., составлять развернутое описание памятников культуры России; 
характеризовать этапы развития мировой культуры с древнейших времен до 1914 г., 

составлять описание наиболее известных памятников культуры; 
характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, 

вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 
Сформированность представлений о предмете, научных и социальных 

функциях исторического знания, методах изучения исторических источников. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 
характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 
приводить примеры использования исторической аргументации в социально-

политическом контексте; 
характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России с 

древнейших времен до 1914 г. 
Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать 

причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, 
процессов с древнейших времен до 1914 г.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории 

России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 
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указывать хронологические рамки периодов истории России с древнейших времен 
до 1914 г.; 

объяснять основания периодизации истории России с древнейших времен до 1914 г., 
используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами 
истории России с древнейших времен до 1914 г., соотносить события истории родного 
края, истории России и зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 
историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 
ситуации/информации из истории России и зарубежных стран с древнейших времен до 
1914 г.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран с 
древнейших времен до 1914 г., используя знания по истории и дополнительные источники 
исторической информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 
пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории 
России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 
России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 
явления, процессы с древнейших времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России с древнейших времен до 1914 г.; 
различать в исторической информации по истории с древнейших времен до 1914 г. 

события, явления, процессы, факты и мнения; 
группировать, систематизировать исторические факты истории России с 

древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно определяемому признаку; 
обобщать историческую информацию по истории России с древнейших времен до 

1914 г.; 
по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России с древнейших времен до 
1914 г. с использованием контекстной информации, представленной в исторических 
источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных 
материалах и других;  

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 
оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России с 
древнейших времен до 1914 г., показывая изменения, происшедшие в течение 
рассматриваемого периода;  

на основе изучения исторического материала давать оценку 
возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 
исторических деятелей истории России с древнейших времен до 1914 г.;  
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сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 
деятелей истории России с древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно 
определенным критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала с древнейших времен до 1914 г. 
устанавливать исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории 
России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. и находить их, объяснять 
значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории, 
приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 

информации разных типов по истории России с древнейших времен до 1914 г. (извлекать 
и интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать 
представленные излагаемые в исторических источниках факты и мнения, описания и 
объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим 
контекстом, оценивать степень полноты и достоверности, 
нформационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для 
решения учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно 
определенным критериям, используя различные источники информации с соблюдением 
правил информационной безопасности; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 
информации объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и 
процессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость 
использования конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 
включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 
историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 
ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;  

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или 
групповые учебные исследования по истории с древнейших времен до 1914 г., истории 
родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской 
деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и 
других форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и 
представлении учебных проектов и исследований аргументированно критиковать 
фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите 
Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
на основе знаний по истории России с древнейших времен до 1914 г. критически 

оценивать полученную извне социальную информацию; 
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самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 
подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 
аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям 
и личностям из истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в 
дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества с древнейших 
времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 
фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 
процессами истории России с древнейших времен до 1914 г. 

 
1.2.3.5. Обществознание (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" отражают: 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего 
общего образования отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться 
сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 
позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 
российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, уважение ценностей иных культур, конфессий; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

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

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

функциями и назначением; 
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
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ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 
наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 
за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 
сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

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

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 
России; 

4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

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

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

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 
стремление проявлять качества творческой личности; 
5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 
6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  
мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учёту 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 
7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 
глобального характера экологических проблем; 

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

расширение опыта деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 
между людьми и познания мира;  

языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социально-
экономической и политической коммуникации; 

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

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей 
жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 
программы среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 
эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 
видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе 
в межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 
изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать 
типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 
учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 
сопереживанию; 

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

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
 

Базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать её разносторонне; 
устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, 

классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов, определять 
критерии типологизации; 
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определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения, 
выявлять связь мотивов, интересов и целей деятельности; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях 
и процессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоречий; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов и 
возможных рисков; 

вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие её 
целям, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 
деятельности; 

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

развивать креативное мышление при решении учебно-познавательных, жизненных 
проблем, при выполнении социальных проектов. 

Базовые исследовательские действия: 
развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания, включая 
специфические методы социального познания;  

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 
создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, 
ключевые понятия и методы; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 
актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить 
аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 
решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически 
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 
объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 
познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса социальных 
наук, учебных и внеучебных источников информации; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 
проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 
владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах 

общественных наук и обществе как системе социальных институтов, факторах социальной 
динамики из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 
систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 
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создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой 
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, включая 
статистические данные, графики, таблицы; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 
представления, в том числе полученной из интернет-источников, её соответствие 
правовым и морально-этическим нормам; 

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

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 
безопасности личности. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

Общение: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, учитывать разные точки зрения; 
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Самоорганизация: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в 
жизненных ситуациях, включая область профессионального самоопределения; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 
собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 
деятельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, проявлять 
интерес к социальной проблематике; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 
аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретённый опыт; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 



63 
 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 
действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 
мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

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

предлагать новые учебно-исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи 
с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии 
для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  
учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
признавать своё право и право других на ошибки;  
развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу 10 класса обучающийся будет: 
владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической науки, 

включая знания о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях 
развития, месте и роли в социальном познании, в постижении и преобразовании 
социальной действительности; объяснять взаимосвязь общественных наук, необходимость 
комплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов, знать ключевые 
темы, исследуемые этими науками, в том числе таких вопросов, как системность 
общества, разнообразие его связей с природой, единство и многообразие в общественном 
развитии, факторы и механизмы социальной динамики, роль человека как субъекта 
общественных отношений, виды и формы познавательной деятельности; общественная 
природа личности, роль общения и средств коммуникации формировании социально-
психологических качеств личности; природа межличностных конфликтов и пути их 
разрешения; экономика как объект изучения экономической теорией, факторы 
производства и субъекты экономики, экономическая эффективность, типы экономических 
систем, экономические функции государства, факторы и показатели экономического 
роста, экономические циклы, рыночное ценообразование, экономическое содержание 
собственности, финансовая система и финансовая политика государства; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-
нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных 
институтов, их взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их состава и функций в процессе 
общественного развития, политике Российской Федерации, направленной на укрепление и 
развитие социальных институтов российского общества, в том числе поддержку 
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конкуренции, развитие малого и среднего предпринимательства, внешней торговли, 
налоговой системы, финансовых рынков; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности 
цифровой среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, 
включая типологизацию, социологические опросы, социальное прогнозирование, 
доказательство, наблюдение, эксперимент, практику как методы обоснования истины; 
методы социальной психологии, включая анкетирование, интервью, метод экспертных 
оценок, анализ документов для принятия обоснованных решений, планирования и 
достижения познавательных и практических целей, включая решения о создании и 
использовании сбережений, инвестиций, способах безопасного использования 
финансовых услуг, выборе будущей профессионально-трудовой сферы, о возможностях 
применения знаний основ социальных наук в различных областях жизнедеятельности; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типы 
обществ, формы общественного сознания, виды деятельности, виды потребностей, формы 
познания, уровни и методы научного знания, формы культуры, типы мировоззрения; типы 
социальных отношений, виды социальных групп, разновидности социальных конфликтов 
и способы их разрешения, типы рыночных структур, современные финансовые 
технологии, методы антимонопольного регулирования экономики, виды 
предпринимательской деятельности, показатели деятельности фирмы, финансовые 
институты, факторы производства и факторные доходы; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать 
их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях при анализе социальных 
явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении ведущих тенденций развития 
российского общества, проявлений общественного прогресса, противоречивости 
глобализации, относительности истины, характера воздействия средств массовой 
информации на сознание в условиях цифровизации, формирования установок и 
стереотипов массового сознания, распределения ролей в малых группах, влияния групп на 
поведение людей, особенностей общения в информационном обществе, причин 
возникновения межличностных конфликтов, экономической свободы и социальной 
ответственности субъектов экономики, эффективности мер поддержки малого и среднего 
бизнеса, причинах несовершенства рыночной экономики, путей достижения социальной 
справедливости в условиях рыночной экономики; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя 
источники научного и научно-публицистического характера, ранжировать источники 
социальной информации по целям распространения, жанрам с позиций достоверности 
сведений, проводить с опорой на полученные из различных источников знания 
учебно-исследовательскую и проектную работу по философской, социально-
психологической и экономической проблематике: определять тематику учебных 
исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, 
обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ; владеть навыками 
презентации результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности на 
публичных мероприятиях; уметь анализировать и оценивать собственный социальный 
опыт, включая опыт самопознания, самооценки, самоконтроля, межличностного 
взаимодействия, использовать его при решении познавательных задач и разрешении 
жизненных проблем, конкретизировать примерами из личного социального опыта, 
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фактами социальной действительности, модельными ситуациями, теоретическими 
положениями разделов «Основы философии», «Основы социальной психологии», 
«Основы экономической науки», включая положения о влиянии массовых коммуникаций 
на развитие человека и общества, способах манипуляции общественным мнением, 
распространённых ошибках в рассуждениях при ведении дискуссии, различении 
достоверных и недостоверных сведений при работе с социальной информацией, 
возможностях оценки поведения с использованием нравственных категорий, выборе 
рациональных способов поведения людей в экономике в условиях ограниченных 
ресурсов, особенностях профессиональной деятельности в экономической сфере, практике 
поведения на основе этики предпринимательства, о способах защиты своих 
экономических прав и интересов, соблюдении правил грамотного и безопасного 
поведения при пользовании финансовыми услугами и современными финансовыми 
технологиями, особенностях труда молодёжи в условиях конкуренции на рынке труда; 

уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с общественными 
институтами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и 
гражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно 
заполнять формы, составлять документы, необходимые в социальной практике, 
рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы философии», «Основы 
социальной психологии», «Основы экономической науки»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по 
направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно 
овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, 
соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно 
взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в 
направлениях профессиональной деятельности, связанных с философией, социальной 
психологией и экономической наукой. 

К концу 11 класса обучающийся будет: 
владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания о 

предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и 
роли в социальном познании, в постижении и преобразовании социальной 
действительности; объяснять взаимосвязь социальных наук, необходимости комплексного 
подхода к изучению социальных явлений и процессов, знания ключевых тем, 
исследуемых этими науками, в том числе такие вопросы, как социальная структура и 
социальная стратификация, социальная мобильность в современном обществе, 
статусно-ролевая теория личности, семья и её социальная поддержка, нация как 
этническая и гражданская общность, девиантное поведение и социальный контроль, 
динамика и особенности политического процесса, субъекты политики, государство в 
политической системе общества, факторы политической социализации, функции 
государственного управления, взаимосвязь права и государства, признаки и виды 
правоотношений, отрасли права и их институты, основы конституционного строя России, 
конституционно-правовой статус высших органов власти в Российской Федерации, 
основы деятельности правоохранительных органов и местного самоуправления, пути 
преодоления правового нигилизма; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-
нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных 



66 
 

институтов, включая семью, образование, религию, институты в сфере массовых 
коммуникаций, в том числе средства массовой информации, институты социальной 
стратификации, базовые политические институты, включая государство и институты 
государственной власти: институт главы государства, законодательной и исполнительной 
власти, судопроизводства и охраны правопорядка, государственного управления, 
институты всеобщего избирательного права, политических партий и общественных 
организаций, представительства социальных интересов, в том числе об институте 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, институты права, 
включая непосредственно право как социальный институт, институты гражданства, брака, 
материнства, отцовства и детства, наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянии 
различных социальных институтов, об изменении их состава и функций в процессе 
общественного развития, о политике Российской Федерации, направленной на укрепление 
и развитие социальных институтов российского общества; о способах и элементах 
социального контроля, о типах и способах разрешения социальных конфликтов, о 
конституционных принципах национальной политики в Российской Федерации; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности 
цифровой среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, 
включая методы: социологии, такие как социологический опрос, социологическое 
наблюдение, анализ документов и социологический эксперимент; политологии, такие как 
нормативно-ценностный подход, структурно-функциональный анализ, системный, 
институциональный, социально-психологический подход; правоведения, такие как 
формально-юридический, сравнительно-правовой для принятия обоснованных решений в 
различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и 
практических целей, в том числе в будущем при осуществлении социальной роли 
участника различных социальных групп, избирателя, участии в политической 
коммуникации, в деятельности политических партий и общественно-политических 
движений, в противодействии политическому экстремизму, при осуществлении 
профессионального выбора; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности 
социальных конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений, 
формы государства, типы политических режимов, формы правления и государственно-
территориального устройства, виды политических институтов, типы политических 
партий, виды политических идеологий, типы политического поведения; виды правовых 
норм, источники права, отрасли права, виды правоотношений, виды правонарушений, 
виды юридической ответственности; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать 
их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях при анализе социальных 
явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных процессов и их 
особенностей, проблемы социального неравенства, путей сохранения традиционных 
семейных ценностей, способов разрешения социальных конфликтов, причин 
отклоняющегося поведения, деятельность политических институтов, роль политических 
партий и общественных организаций в современном обществе, роль средств массовой 
информации в формировании политической культуры личности, трансформация 
традиционных политических идеологий, деятельность правовых институтов, соотношение 
права и закона; 
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уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя 
источники научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с 
привлечением научных фактов и идей, ранжировать источники социальной информации 
по целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с 
опорой на полученные из различных источников знания учебно-исследовательскую, 
проектно-исследовательскую и другую творческую работу по социальной, политической, 
правовой проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов, 
осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и 
прикладную составляющие работ, владеть навыками презентации результатов 
учебно-исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; 

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 
самопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения 
социальных ролей, использовать его при решении познавательных задач и разрешении 
жизненных проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социального 
взаимодействия, деятельности социальных институтов (семья, образование, средства 
массовой информации, религия), с деятельностью различных политических институтов 
современного общества, политической социализацией и политическим поведением 
личности, её политическим выбором и политическим участием, действиями субъектов 
политики в политическом процессе, деятельностью участников правоотношений в 
отраслевом многообразии, осознанным выбором правомерных моделей поведения; 

уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами 
социальной действительности, модельными ситуациями теоретические положения 
разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», 
включая положения об этнических отношениях и этническом многообразии современного 
мира, молодёжи как социальной группе, изменении социальных ролей в семье, системе 
образования Российской Федерации и тенденциях его развития, средствах массовой 
информации, мировых и национальных религиях, политике как общественном явлении, 
структуре, ресурсах, функциях и легитимности политической власти, политических 
нормах и ценностях, политических конфликтах и путях их урегулирования, выборах в 
демократическом обществе, о политической психологии и политическом сознании, 
влиянии средств массовой коммуникации на политическое сознание, о защите прав 
человека, сделках, обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты 
интеллектуальной деятельности, особенностях правового регулирования труда 
несовершеннолетних в Российской Федерации, о причинах преступности, необходимой 
обороне и крайней необходимости, стадиях гражданского и уголовного процесса, 
развитии правовой культуры; 

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами 
на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в 
Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, 
составлять документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на 
примерах материала разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы 
правоведения»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по 
направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно 
овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, 
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соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно 
взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в 
направлениях профессионального образования, связанных с социально-гуманитарной 
подготовкой и особенностями профессиональной деятельности социолога, политолога, 
юриста. 

 
1.2.3.6. Экономика (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

отражают: 
- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 
отдельных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-
экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 
сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

- сформированность экономического мышления: умения 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; 

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 
суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 
для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для 
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 
производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 
работодателя, налогоплательщика); 

- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 
современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

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; 
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– 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; 
– 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 
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– 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; 
– 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 
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– 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; 
– 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. 
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1.2.3.7. Право 

"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 
курса права отражают: 

 сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме 
и формах; 

 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 
правоотношениях; 

 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

 сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 
основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности 
в Российской Федерации; 

 сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

 сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 
поведения; 

 сформированность знаний об основах административного, гражданского, 
трудового, уголовного права; 

 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 
юридических профессий; 

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания 
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 
Федерации; 

 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 
умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

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; 
– 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; 
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– 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; 
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– различать виды юридических профессий. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– различать предмет и метод правового регулирования; 
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 
– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской 

Федерации и в рамках других отраслей права; 
– выявлять особенности референдума; 
– различать основные принципы международного гуманитарного права; 
– характеризовать основные категории обязательственного права; 
– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 
– выявлять способы защиты гражданских прав; 
– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 
– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 
– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 
– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 
– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 
 
1.2.3.8. География (базовый уровень)  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ГЕОГРАФИЯ» 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования должны отражать готовность и способность 
обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 
системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 
традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 
деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 
деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена российского общества;  

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 
правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 
демократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 
участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 
функциями и назначением; 
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 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и 
природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 
России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 
ответственность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 
ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе 
формирования элементов географической и экологической культуры; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 
народов России; 

эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-
культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и 
технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 
своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 
искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 
качества творческой личности; 

физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе 
безопасного поведения в природной среде, ответственного отношения к своему 
здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 
физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такую деятельность; 
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 интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области 
географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии 
и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
осознание глобального характера экологических проблем и географических 
особенностей их проявления; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 
целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических 
знаний, неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 
действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности; 
ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития географических наук и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном 
мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познания мира для применения различных 
источников географической информации в решении учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 

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

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования должны отражать:  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
а) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут 
быть решены с использованием географических знаний, рассматривать их 
всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 
классификации географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

 разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа 
имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом 
предложенной географической задачи; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 
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 координировать и выполнять работу при решении географических задач в 
условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 
географические аспекты; 

б) базовые исследовательские действия:  

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к 
самостоятельному поиску методов решения практических географических задач, 
применению различных методов познания природных, социально-
экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его 
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, 
в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

 формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 
гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 
утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 
жизнедеятельности;  

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 
проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

 выбирать и использовать различные источники географической информации, 
необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами 
географии, и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и 
интерпретации информации различных видов и форм представления; 

 выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с 
учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и т. д.); 

 оценивать достоверность информации;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в 
том числе и ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 
безопасности личности; 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  
а) общение:  
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 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 
участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать 
вопросы по существу обсуждаемой темы; 

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам 
различных вопросов с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность:  

 использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 
возможностей каждого члена коллектива;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 
действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с 
учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

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

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 
практической значимости; 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  
а) самоорганизация:  

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 
проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 
ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

 оценивать приобретённый опыт; 

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

б) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 
состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 
быть уверенным в себе; 
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 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 
эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 
учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 
сопереживанию; 

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

г) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Требования к предметным результатам освоения курса географии на базовом уровне 
должны отражать: 

10 КЛАСС 
1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 
проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 
географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов 
и территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 
географической информации для определения положения и взаиморасположения 
объектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 
пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 
распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади 
территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными 
формами правления и государственного устройства, стран-лидеров по производству 
основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных 
международных магистралей и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам 
минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 
хозяйства: различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, 
ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и 
демографический кризис и распознавать их проявления в повседневной жизни;  

использовать знания об основных географических закономерностях для 
определения и сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и 
явлений, в том числе: для определения и сравнения показателей уровня развития мирового 
хозяйства (объёмы ВВП, промышленного, сельскохозяйственного производства и др.) и 
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важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, 
характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни 
населения мира и отдельных стран, с использованием источников географической 
информации, сравнения структуры экономики аграрных, индустриальных и 
постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности минеральными, 
водными, земельными и лесными ресурсами с использованием источников 
географической информации, для классификации крупнейших стран, в том числе по 
особенностям географического положения, форме правления и государственного 
устройства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства 
населения, занимаемым ими позициям относительно России, для классификации 
ландшафтов с использованием источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 
процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том 
числе между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, 
хозяйственной деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, 
между развитием науки и технологии и возможностями человека прогнозировать опасные 
природные явления и противостоять им;  

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, 
смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой 
населения, развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на 
окружающую среду; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования 
географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 
понятий: применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, 
политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 
федеративное государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, 
демографический кризис, демографический переход, старение населения, состав 
населения, структура населения, экономически активное население, индекс человеческого 
развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, «климатические 
беженцы», расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная 
урбанизация, мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, 
нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная 
экономическая интеграция, международная хозяйственная специализация, международное 
географическое разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового 
хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водородная 
энергетика», «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация 
мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические 
отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 
воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 
наблюдения/исследования; выбирать форму фиксации результатов 
наблюдения/исследования; 
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6) сформированность умений находить и использовать различные источники 
географической информации для получения новых знаний о природных и социально-
экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 
развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической 
информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
геоинформационные системы, адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 
источники географической информации для выявления закономерностей социально-
экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и 
другим источникам географической информации качественные и количественные 
показатели, характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной 
структуры населения отдельных стран с использованием источников географической 
информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 
географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных 
задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для 
решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 
различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, 
необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий 
мира и России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 
хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и 
др.) географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и 
территориальной структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития 
отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 
информации из различных источников; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  

использовать различные источники географической информации для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 
изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том 
числе: объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом 
воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в уровнях 
урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного 
капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 
особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач; 
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9) сформированность умений применять географические знания для оценки 
разнообразных явлений и процессов:  

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 
важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и 
явления, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с 
использованием источников географической информации, влияние урбанизации на 
окружающую среду, тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства и 
изменения его отраслевой и территориальной структуры, изменение климата и уровня 
Мирового океана для различных территорий, изменение содержания парниковых газов в 
атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 
общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 
описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: 
различия в особенностях проявления глобальных изменений климата, повышения уровня 
Мирового океана, в объёмах выбросов парниковых газов в разных регионах мира, 
изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий на примере 
регионов и стран мира, на планетарном уровне; 

11 КЛАСС 
1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль 
географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов 
и территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 
географической информации для определения положения и взаиморасположения 
регионов и стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, 
особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных 
стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 
хозяйства: распознавать географические особенности проявления процессов 
воспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных регионах мира и 
изученных странах;  

использовать знания об основных географических закономерностях для 
определения географических факторов международной хозяйственной специализации 
изученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-
экономического развития, специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для 
классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по особенностям 
географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню 
социально-экономического развития, типам воспроизводства населения с использованием 
источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 
процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением 
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населения, природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой 
структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран 
зарубежной Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования 
географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 
понятий: применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, 
государство; политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное 
государство, федеративное государство; воспроизводство населения, демографический 
взрыв, демографический кризис, старение населения, состав населения, структура 
населения, экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), 
народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населения, 
демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, 
развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; 
ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция; 
международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение 
труда; отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные 
корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная энергетика, «зелёная энергетика», 
органическое сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация, 
«энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое развитие для 
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 
воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 
наблюдения/исследования; выбирать форму фиксации результатов 
наблюдения/исследования; формулировать обобщения и выводы по результатам 
наблюдения/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 
географической информации для получения новых знаний о природных и социально-
экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 
развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической 
информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 
источники географической информации для выявления закономерностей социально-
экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов 
мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 
источникам географической информации качественные и количественные показатели, 
характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, 
происходящие в них; географические факторы международной хозяйственной 
специализации отдельных стран с использованием источников географической 
информации; 
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определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 
географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять 
различные методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 
различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, 
необходимую для изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их 
обеспеченности природными и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного 
потенциала стран, глобальных проблем человечества и их проявления на территории (в 
том числе и России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и 
др.) географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и 
изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, 
географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 
информации из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  

использовать различные источники географической информации для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 
изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах 
мира: объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-
экономического развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и 
размещении населения, в уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 
структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной 
структуры хозяйства изученных стран, особенности международной специализации стран 
и роль географических факторов в её формировании; особенности проявления глобальных 
проблем человечества в различных странах с использованием источников географической 
информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 
разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 
сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических 
процессов; изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; 
политико-географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние 
международных миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в 
изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и 
сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества экономики 
России; различные точки зрения по актуальным экологическим и социально-
экономическим проблемам мира и России; изменения направления международных 
экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 
общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 
описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 
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приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 
глобальных проблем. 

 
1.2.3.9. Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия) 

(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного 
курса математики включают 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 
дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 
математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 
теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 
построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 
комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 
величин по их распределению. 

10 класс 
Элементы теории множеств и математической логики 
Учащийся научится: 
— свободно оперировать понятиями: множество, пустое, конечное и 

бесконечное множества, элемент множества, подмножество, пересечение, 
объединение и разность множеств; 

— применять числовые множества на координатной прямой: отрезок, интервал, 
полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление 
множеств на координатной плоскости; 

— проверять принадлежность элемента множеству; 
— находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 
— задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 
утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, 
контрпример; проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 
утверждений. 

Учащийся получит возможность научиться: 
— оперировать понятием определения, основными видами определений и 

теорем; 
— понимать суть косвенного доказательства 
— оперировать понятиями счётного и несчётного множества; 
— применять метод математической индукции для проведения рассуждений 

и доказательств при решении задач. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов 
Учащийся научится: 
— 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. 
Учащийся получит возможность научиться:  
— использовать теоретико-множественный язык и язык логики для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 
учебных предметов. 

Числа и выражения 
 Учащийся научится: 
— свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных 
чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество 
действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 
рациональных, действительных чисел; 

— понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 
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 иррациональных чисел с заданной 

точностью; 
—сравнивать действительные числа разными способами; 
—упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней 
степени больше второй; 

—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. 

Учащийся получит возможность научиться: 
—свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 
—понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 
—владеть основными понятиями теории делимости при решении 

стандартных задач; 
—иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 
—свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 
—владеть формулой бинома Ньютона; 
—применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД, 
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Китайскую теорему об остатках, Малую теорему Ферма; 
—применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и 

сумма делителей, функцию Эйлера; 
—применять при решении задач цепные дроби, многочлены с 

действительными и целыми коэффициентами; 
—владеть понятиями: приводимые и неприводимые многочлены; применять 

их при решении задач; 
—применять при решении задач Основную теорему алгебры; простейшие 

функции комплексной переменной как геометрические преобразования. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов 
Учащийся научится: 
—выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближённых вычислений, используя 
разные способы сравнений; 

—записывать, сравнивать, округлять числовые данные; 
—использовать реальные величины в разных системах измерения; 
—составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 
Уравнения и неравенства 
Учащийся научится: 
—свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; равносильные 

уравнения и неравенства; уравнение, являющееся следствием другого уравнения; 
уравнения, равносильные на множестве; равносильные преобразования уравнений; 

—решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 
некоторые уравнения третьей и четвёртой степеней, дробно-рациональные и 
иррациональные; 

—овладеть основными типами показательных, логарифмических, 
иррациональных, 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 неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 
—владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; использовать метод 
интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и 
включающих в себя иррациональные выражения; 

—решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 
параметрами алгебраическим и графическим методами; владеть разными методами 
доказательства неравенств; решать уравнения в целых числах; 

—изображать на плоскости множества, задаваемые уравнениями, неравенствами 
и их системами; 

—свободно использовать тождественные преобразования при решении 
уравнений и систем уравнений. 
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Учащийся получит возможность научиться: 
—свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и 
неравенств, тригонометрических 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. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов 
Учащийся научится: 
—составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

из других учебных предметов; 
—выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем, при решении задач из других 
учебных предметов; 

—составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 
задач из других учебных предметов; 

—составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 
ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

—использовать программные средства при решении отдельных классов 
уравнений и неравенств. 

Функции 
Учащийся научится: 
—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 
значения функции на числовом промежутке; уметь применять эти понятия при 
решении задач; 

—владеть понятием: степенная функция; строить её 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: логарифмическая функция; строить её график и уметь 
применять свойства логарифмической функции при решении задач; 

—владеть понятием: обратная функция; применять это понятие при решении 
задач; 

—применять при решении задач свойства функций: чётность, ограниченность; 
—применять при решении задач преобразования графиков функций; 
—владеть понятиями: числовые последовательности, арифметическая и 

геометрическая прогрессии; 
—применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий. 
Учащийся получит возможность научиться: 
—владеть понятием: асимптота; уметь его применять при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов 
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Учащийся научится: 
—определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 
промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, и т. 
п.), интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации. 

Текстовые задачи 
Учащийся научится: 
—решать разные задачи повышенной трудности; 
—анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая различные методы; 
—строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при 

решении задачи; 
—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. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов 
Учащийся научится решать практические задачи и задачи из других 

предметов. 
Геометрия 
Учащийся научится: 
—владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений;  
—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, извлекать, интерпретировать и преобразовывать 
информацию, представленную на чертежах;  

—решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 
алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 
задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 
формул для решения задач;  

—формулировать и доказывать геометрические утверждения;  
—владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр;  
—формулировать аксиомы стереометрии и следствиях из них и уметь применять их 

при решении задач;  
—строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 

числе и метода следов;  
—владеть понятием о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними;  
—применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач;  
—применять параллельное проектирование для изображения фигур;  
—применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач;  
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—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;  

—формулировать теорему Эйлера, владеть понятием правильных многогранников;  
—владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его 

при решении задач;  
—владеть понятиями объем, объемы многогранников и применять их при решении 

задач.  
Учащийся получит возможность научиться: 
—владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять 

их для решения задач;  
—применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного 

угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;  
—владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при 

решении задач;  
—владеть понятием о двойственности правильных многогранников;  
—владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их 

при построении сечений многогранников методом проекций;  
—владеть понятиями о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника;  
—владеть понятиями о трехгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач;  
—уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии;  
—уметь применять формулы объемов при решении задач.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов 
Учащийся научится: составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического характера и задач из смежных 
дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

История и методы математики 
Учащийся научится: 
—иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 
—понимать роль математики в развитии России; 
—использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 



91 
 

—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 электронно-
коммуникационные системы при решении математических задач; 

—пользоваться прикладными программами и программами символьных 
вычислений для исследования математических объектов. 

Учащийся получит возможность научиться: 
— применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики). 
11 класс 
Функции 
Учащийся научится: 
—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 
значения функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, чётная 
и нечётная функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

—владеть понятием: тригонометрические функции; строить их графики и 
уметь применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

—владеть понятием: обратная функция; применять это понятие при решении 
задач; 

—применять при решении задач свойства функций: чётность, периодичность, 
ограниченность; 

—применять при решении задач преобразования графиков функций. 
Учащийся получит возможность научиться: 
—владеть понятием: асимптота; уметь его применять при решении задач; 
—применять методы решения простейших дифференциальных уравнений 

первого и второго порядков. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов 
Учащийся научится: 
—определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 
промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, 
точки перегиба, период и т. п.), интерпретировать свойства в контексте конкретной 
практической ситуации; 

—определять по графикам простейшие характеристики периодических 
процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, период и 
т. п.). 

Элементы математического анализа 
Учащийся научится: 
—владеть понятием: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и 

уметь применять его при решении задач; 
—применять для решения задач теорию пределов; 
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—владеть понятиями: бесконечно большие числовые последовательности и 
бесконечно малые числовые последовательности; уметь сравнивать бесконечно 
большие и бесконечно малые последовательности. 

—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 их к решению задач, в том числе с 

параметром; 
—владеть понятием: касательная к графику функции; уметь применять его 

при решении задач; 
—владеть понятиями: первообразная, определённый интеграл; применять 

теорему Ньютона—Лейбница и её следствия для решения задач. 
Учащийся получит возможность научиться: 
—свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для 

вычисления производных функции одной переменной; свободно применять 
аппарат математического анализа для исследования функций и построения 
графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

—оперировать понятием первообразной 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 приближённые вычисления (методы решения уравнений, вычисления 
определённого интеграла); 

—уметь применять приложение производной и определённого интеграла к 
решению задач естествознания; 

—владеть понятиями: вторая производная, выпуклость графика функции; 
уметь исследовать функцию на выпуклость.  

 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов 
 Учащийся научится: 
—решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием характеристик процессов, интерпретировать 
полученные результаты. 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 
Учащийся научится: 
—оперировать основными описательными характеристиками числового набора; 

понятиями: генеральная совокупность и выборка; оперировать понятиями: частота и 
вероятность события, сумма и произведение вероятностей; вычислять вероятности 
событий на основе подсчёта числа исходов; 

—владеть основными понятиями комбинаторики и уметь применять их при 
решении задач; 

—иметь представление об основах теории вероятностей; иметь представление о 
дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 
независимости случайных величин; иметь представление о математическом 
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ожидании и дисперсии случайных величин; 
—иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 
—понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 
—иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределённых случайных величин; 
—иметь представление о корреляции случайных величин. 
Учащийся получит возможность научиться: 
—иметь представление о центральной предельной теореме; 
—иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной 

регрессии; 
—иметь представление о статистических гипотезах и проверке 

статистической гипотезы, о статистике критерия и её 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 при решении задач; 
—иметь представление о деревьях и уметь применять его при решении 

задач; 
—владеть понятием: связность; уметь применять компоненты связности при 

решении задач; 
—уметь осуществлять пути по рёбрам, обходы рёбер и вершин графа; 
—иметь представление об Эйлеровом и Гамильтоновом пути; иметь 

представление о трудности задачи нахождения Гамильтонова пути; 
—владеть понятиями: конечные счётные множества; счётные множества; уметь 

применять их при решении задач; 
—уметь применять метод математической индукции; 
—уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов 
 Учащийся научится: 
—вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 
—выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 
Текстовые задачи 
Учащийся научится: 
—решать разные задачи повышенной трудности; 
—анализировать условие задачи, 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 интерпретировать полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 
—переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в 
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другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов 
Учащийся научится: 
—решать практические задачи и задачи из других предметов. 
Геометрия 
Учащийся научится: 
—владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений;  
—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;  

—решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 
алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 
задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 
формул для решения задач;  

—формулировать и доказывать геометрические утверждения;  
—владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр;  
—строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 

числе и метода следов;  
—применять параллельное проектирование для изображения фигур;  
—применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач;  
—владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач;  
—владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при 

решении задач;  
—владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при решении задач;  
—владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять их при 

решении задач;  
—представлять вписанные и описанные сферы и уметь применять их при решении 

задач;  
—владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их 

при решении задач;  
—владеть понятиями о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности 

цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач;  
—владеть понятиями о площади сферы и уметь применять его при решении задач;  
—уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;  
—владеть понятиями о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур.  
Учащийся получит возможность научиться: 
—владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять 

их для решения задач;  
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—уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, 
трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;  

—владеть понятиями центральное и параллельное проектирование 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 доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат;  
—иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, 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;  
—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.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов 
Учащийся научится: 
—составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 
исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Векторы и координаты в пространстве 
Учащийся научится: 
—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 при решении задач.  
Учащийся получит возможность научиться: 
—находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих 

вершин;  
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—задавать прямую в пространстве;  
—находить расстояние от точки до плоскости в системе координат;  
—находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе 

координат. 
История и методы математики 
Учащийся научится: 
—иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 
—понимать роль математики в развитии России; 
—использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 
—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 электронно-
коммуникационные системы при решении математических задач; 

— пользоваться прикладными программами и программами символьных 
вычислений для исследования математических объектов. 

Учащийся получит возможность научиться: 
— применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики). 
 

1.2.3.10. Информатика (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
освоения базового курса информатики отражают: 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 
в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 
программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 
компьютерных программ по выбранной специализации; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 
способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 
доступа к ним, умений работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете. 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 
общего образования: 
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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 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;  
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– 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. 
В сфере познавательной деятельности: 

 освоение основных понятий и методов информатики; 
 умение интерпретировать сообщение с позиций их смысла, синтаксиса, ценности; 
 умение выделять информационные системы и модели в естественнонаучной, 

социальной и технической областях; 
 умение анализировать информационные модели с точки зрения их адекватности 

объекту и целям моделирования, исследовать модели с целью получения новой 
информации об объекте; 

 владеть навыками качественной и количественной характеристики 
информационной модели; 

 приобретения навыков оценки основных мировоззренческих моделей; 
 умение проводить компьютерный эксперимент для изучения построенных моделей 

и интерпретировать их результаты; 
 умение определять цели системного анализа; 
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 умение анализировать информационные системы разной природы, выделять в них 
системообразующие и системоразрушающие факторы; 

 умение выделять воздействие внешней среды на систему и анализировать реакцию 
системы на воздействие извне; 

 умение планировать действия, необходимые для достижения заданной цели; 
 умение измерять количество информации разными методами; 
 умение выбирать показатели и формировать критерии оценки, осуществлять 

оценку моделей; 
 умение строить алгоритм решения поставленной задачи оценивать его сложность и 

эффективность; 
 умение приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 
 умение анализировать разные способы записи алгоритмов; 
 умение реализовывать алгоритмы с помощью программ и программных средств; 
 умение ставить вычислительные эксперименты при использовании 

информационных моделей в процессе решения задач; 
 умение сопоставлять математические модели задачи и их компьютерные аналогии. 

Информация и способы её представления 
Выпускник научится: 

 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 
также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 
информатике; 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 использовать основные способы графического представления числовой 
информации. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами использования формальных (математических) 
моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его 
натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 
объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

  узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 
только два символа, например 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах; 

 познакомиться с двоичной системой счисления; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 
современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 
Выпускник научится: 

 понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 
понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

 строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 
возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  
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 понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 
(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, 
возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 
записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 
конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 
алгоритмов, простых и табличных величин; 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и 
простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач 
в выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 
операциями с этими структурами; 

 создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 
учебы и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 

 базовым навыкам работы с компьютером; 

 использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 
основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 
редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 
энциклопедии); 

 знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с 
различными программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать 
работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными 
данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 
иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования и 
компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 
авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 
Выпускник научится: 

 базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 
при решении учебных и внеучебных задач; 

 организации своего личного пространства данных с использованием 
индивидуальных накопителей данных, интернет - сервисов и т. п.; 

 основам соблюдения норм информационной этики и права. 
Выпускник получит возможность: 
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 познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 
между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 
информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 
подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 
сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

 получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
 
1.2.3.11. Физика (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса физики включают требования к результатам освоения 
базового курса и дополнительно отражают: 

базовый уровень: 
- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

 - владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы; 

-  сформированность умения решать физические задачи; 
- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 
повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников; 

- овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 
формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 
обучающихся). 

углубленный уровень: 
- сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых 
в земных условиях; 

- сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 
явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 
устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования; 

- владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 
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достоверности полученного результата; 
- сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 
процессами, с позиций экологической безопасности. 

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; 
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– 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. 

 
1.2.3.12. Химия (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии отражают сформированность: 
представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли 

химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач;  

- умения давать количественные оценки и проводить расчёты по химическим 
формулам и уравнениям  

- умения классифицировать органические вещества и реакции по разным признакам; 
- умения описывать и различать изученные классы органических веществ;  
- умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с 
изученными;  

- умения структурировать изученный материал и химическую информацию, 
получаемую из разных источников;  

- собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из 
разных источников; 

- умения анализировать и оценивать последствия производственной и бытовой 
деятельности, связанной с переработкой органических веществ;  

- умения проводить эксперименты разной дидактической направленности;  
- умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 
 
владение: 
- основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями: уверенное пользование химической терминологией и символикой;  
- основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

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

- правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  
- основами научного мышления, технологией исследовательской и проектной 

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

образования на базовом уровне выпускник научится:   
- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека;  
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- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 
естественными науками;  

- раскрывать на примерах положения теории химического строения А. М. Бутлерова;  
- понимать химический 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 международной номенклатуры как средства различесния 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 
определённому 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 их 
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 приёмами 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 расчёты на нахождение 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;  
- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ;  
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- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-
популярных статьях, с точки зрения естественнонаучной 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 получит возможность научиться:  
- иллюстрировать примерами становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах её 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 и 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. 

 
1.2.3.13. Биология (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса биологии включают: 

 формирование представлений о роли и месте биологии в современной научной 
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и  функциональной 
грамотности человека для решения практических задач;  

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции;  

 уверенное пользование биологической терминологии и символики;  

 владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 
проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

 формирование умений объяснять результаты биологических экспериментов, 
решать элементарные биологические задачи 

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 
и путям их решения. 

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

Выпускник 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; 



106 
 

 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; 

 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. 
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Выпускник 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. 

 
1.2.3.14. Экология 
Экология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Экология" отражают: 

 сформированность представлений об экологической культуре как условии 
достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 
экологических связях в системе "человек - общество - природа"; 

 сформированность экологического мышления и способности учитывать и 
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

 владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 
связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

 владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей 
в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 
здоровья и безопасности жизни; 

 сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

 сформированность способности к выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических 
связей в системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития 
общества и природы; 
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 определять разумные потребности человека при использовании продуктов и 
товаров отдельными людьми, сообществами; 

 анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние 
природной среды; 

 анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические 
сертификаты с целью получения информации для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения; 

 анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 

 использовать местные, региональные и государственные экологические 
нормативные акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения 
обязанностей в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 
жизни; 

 понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать 
последствия физического, химического и биологического загрязнения окружающей 
среды; 

 анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая 
экологического правонарушения; 

 оценивать опасность отходов для окружающей среды  и предлагать способы 
сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

 извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 
компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической 
обстановки конкретной территории; 

 выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и 
глобальных экологических проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной 
деятельности человека в разных сферах деятельности; 

 прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 
экологической ситуации; 

 моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и 
бытовых объектов; 

 разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

 выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью 
окружающей среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

1.2.3.15. Астрономия (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
освоения астрономии отражают: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 
и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 
и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 
символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 
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 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятий: активность, астероид, астрономия, астрология, 
астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, 
Вселенная, вспышка, галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, 
календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, 
кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная 
буря, Мета- галактика, метеор, метеорит, метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, 
моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел 
и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, 
созвездия ( и их классификация), солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 
системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, 
хромосфера, черная дыра, эволюция, эклиптика, ядро;  

 знать определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск 
звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические 
характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус 
светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический 
и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся 
тел Солнечной системы;  

 знать и объяснять смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, 
Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге. Кеплера, Ньютона, Леверье, 
Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, 
Доплера, Фридмана, Эйнштейна: 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести наблюдения; 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;  

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о 
небесных телах и их системах;  

 решать задачи на применение изученных астрономических законов;  

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 
содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в 
разных формах. 

 
1.2.3.16. Физическая культура 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 
предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 
двигательной деятельности, умениях творчески их 'применять при решении практических 
задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 
культурой. 

В области физической культуры: 
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- способность отбирать физические упражнения по их функциональной 
направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 
гимнастики и физической подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной 
педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 
действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 
эффективность этих занятий. 

Выпускник научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 
современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 
планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 
физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 
индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 
физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 
их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 
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• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 
планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 
• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 
• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
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1.2.3.17. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения.  

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны способствовать 
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции 
личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, гордости за российские достижения, в готовности к 
осмысленному применению принципов и правил безопасного поведения в повседневной 
жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите Отечества, бережном 
отношении к окружающим людям, культурному наследию и уважительном отношении к 
традициям многонационального народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 
1) гражданское воспитание: 
сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и 

способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 
уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и 

ответственности в области защиты населения и территории Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью 
жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как 
основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении 
безопасности жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 
институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности 
личности, общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 
сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему 

народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою 
Родину и Вооружённые Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 
природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил 
Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и 
здоровья людей; 
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сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и 
готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 
осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 
сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность 

реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать 
в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных 
ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и 
традициям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 
эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 
понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного 

поведения в повседневной жизни; 
5) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития 

общей теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, 
естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной 
концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его 
значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 
государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного 
поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в 
опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 
осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 
знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости; 
потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 
осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм 

причинения вреда физическому и психическому здоровью; 
7) трудовое воспитание: 
готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития 

личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 
готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в 

процессе трудовой деятельности; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 
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8) экологическое воспитание: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера 
экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и 
государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 
экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 
прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 
предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 
совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, 
общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, 
разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 
классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их 
закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, 
выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в 
парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для 
реализации риск-ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, 
общества и государства, анализировать их различные состояния для решения 
познавательных задач, переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 
необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 
владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и 

применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и защите 
проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 
самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных 
(обоснованных) критериев; 
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раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 
(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной 
жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 
обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их 
реализации в реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в 
области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыки в 
повседневную жизнь. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных 
видов информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной 
безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера 
решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их 
представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 
морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 
опасностей цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном 
процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, 
переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение 
социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 
действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием 
языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 
части регулятивных универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 
составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 
ответственность за своё решение; 

оценивать приобретённый опыт; 
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расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 
предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других предметных 
областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 
себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут 
возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать 
соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, 
выбора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля 
всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной 
ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 
деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в 
конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов, 
мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, 
принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 
работы, договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по 
совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 
предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; 
проявлять творчество и разумную инициативу. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего 

образования характеризуют сформированность у обучающихся активной жизненной 
позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного поведения в 
интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства. 
Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 
способности построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в 
повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечивать: 
1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 
собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 
ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в 
цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и 
экстремальных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях; 
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3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 
движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил 
безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке 
действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их 
на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 
сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 
отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой 
помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность 
представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и 
физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о 
необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные 
явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение 
предупреждать опасные явления и противодействовать им; сформированность 
нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их 
на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального 
характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 
предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 
общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности 
граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 
личности, общества, государства, экстремизма, терроризма; знание роли государства в 
противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и 
террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при 
объявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий при 
угрозе совершения террористического акта, при совершении террористического акта, при 
проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах 
военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороны 
государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской 
обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных 
принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность 
представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 
включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 
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Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность 
для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 
является частью внутренней системы оценки и управления качеством образования в 
МБОУ СШ №3 им. В.П. Чкалова, проводимой с целью формирования единой системы 
оценки состояния образовательной системы школы, получения объективной информации 
о её функционировании и развитии, тенденциях изменения, и отражена в Положении об 
обеспечении внутренней оценки качества образования в МБОУ СШ №3 им. В.П. Чкалова 
и в Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 
результатах освоения обучающимися примерной ООП СОО. Итоговые результаты 
детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности 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 школы, включающей различные оценочные процедуры: 

 стартовая диагностика,  

 текущая и тематическая оценки,  

 портфолио, 

 процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений,  

 промежуточная аттестация, 
процедур внешней оценки, включающей  

 государственную итоговую аттестацию,  

 независимую оценку качества подготовки обучающихся,  

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 
уровней (всероссийские проверочные работы, все этапы Всероссийской олимпиады 
школьников, научно-практические конференции, спортивные соревнования, творческие 
конкурсы муниципального, регионального и федерального уровней). 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется 
на основании: 

 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных 
в рамках внутренней оценки и в рамках процедур внешней оценки; 
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 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 
уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем; диагностики 
профессиональных компетенций); 

 мониторинга оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 
оценивания (осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету 
и администрацией школы).  

Мониторинг качества образования – система сбора, обработки, хранения и 
распространения достоверной информации о качестве образовательных результатов, 
условий и оценок достижений. 

Наименование Периодичность Классы 
внутренний мониторинг 
стартовый мониторинг русский 
язык/математика/физика 

сентябрь 10-11 классы 

административные контрольные работы по русскому 
язык и математике 

1 раз  в четверть 10-11 классы 

административные контрольные работы по всем 
предметам учебного плана 

декабрь 10-11 классы 

промежуточная аттестация (годовая) апрель-май 10—11 классы 
внешний мониторинг 
всероссийские проверочные работы по предметам 2 полугодие 10-11 классы 
ЕГЭ май-июнь 11 класс 

Результаты мониторинга являются основанием для принятия решений по 
повышению квалификации учителя. 

Результаты мониторинга обсуждаются на педагогическом совете и являются 
основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, 
по совершенствованию образовательной программы и уточнению и/или разработке 
программы развития школы, 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-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 
образовательных достижений. 

Системно-деятельностный 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 
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; 
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–  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 учебного плана предлагаются результаты базового уровня, 
для предметов математика и физика двух уровней изучения – базового и углубленного; 

–  планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться» (на базовом и углубленном уровнях). 

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. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 
достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 
положительную учебную и социальную мотивацию. 

Используются различные показатели формы аттестации и учёта достижений 
учащихся в учебной и во внеурочной деятельности в 10-11-х классах: текущая 
успеваемость учащихся, отражаемая в классных электронных журналах; 
административные контрольные работы (полугодовые, годовые по всем предметам 
учебного плана); самостоятельные, лабораторные и практические работы; защита 
рефератов и проектов; промежуточная аттестация по итогам учебного года в соответствии 
с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся; государственная итоговая аттестация в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность: всероссийская олимпиада школьников, 
интеллектуальные игры и марафоны; защита учебно-исследовательских, реферативных 
работ и проектов учащихся; конкурсы творческих работ учащихся; спортивные 
соревнования; портфолио учащихся – учёт достижений учащихся в учебной и внеучебной  
деятельности. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования определяется по результатам промежуточной аттестации 
обучающихся. 

Форма промежуточной аттестации - контрольная работа в формате ЕГЭ 
определена Учебным планом школы.  
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Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-
практических и учебно-познавательных задач. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы среднего (полного) общего образования, 
необходимых для продолжения образования.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах предоставляется и используется 
неперсонифицированная (анонимная) информация о достигаемых обучающимися 
образовательных результатах. Интерпретация результатов оценки ведётся на основе 
контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 
образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с 
учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

 
1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» Программы 
формирования универсальных учебных действий. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных 
систем разного уровня. В целях принятия управленческих решений и коррекции 
воспитательно-образовательной деятельности отслеживается социальная активность 
обучающихся в мероприятиях, обеспечивающих достижение личностных результатов. 

В отдельных случаях допускается оценка личностных результатов как оценка 
индивидуального личностного развития в отношении обучающихся, которым необходима 
педагогическая поддержка. Оценка осуществляется по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся или по запросу педагогов, администрации школы при 
согласии родителей (законных представителей) и проводится педагогом-психологом.  

Во внутреннем мониторинге (в ходе оценочных процедур мероприятий 
воспитательной направленности) имеется оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения; 
участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, города, 



122 
 

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, опыт самого обучающегося в достижении 
образовательного результата. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется 
классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 
учебных занятий и внеурочной деятельности. Данные результатов, полученных в ходе как 
внешних, так и внутренних мониторингов, усредняются, соблюдается анонимность. 
Активность обучающихся фиксируется на основании данных портфолио в аналитической 
таблице.  

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в 
ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий 
для них разработан и основан на общепринятых методиках психолого-педагогической 
диагностики. 

 
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП, которые представлены в программе 
формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 
учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 
«Познавательные универсальные учебные действия»). 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 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 внутреннего мониторинга в соответствии с планом внутришкольного 
контроля на основе комплексных проверочных работ, которые строятся на 
межпредметной основе. Содержание и периодичность оценочных процедур 
устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 
межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (для предметов 
естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). В 
рамках внутреннего мониторинга проводятся отдельные процедуры по оценке:  

–  смыслового чтения,  
–  познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей);  
–  ИКТ-компетентности;  
–  сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 
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Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные 
измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием 
компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – 
наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 
проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится на уровне среднего 
общего образования с периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения. 

 
Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов оценки 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта на научно-практической 
конференции «Эврика» (отражена в Положении о проектной деятельности). 

Оценка индивидуальных проектов осуществляется в течение всего периода работы 
согласно циклограмме: 

Месяц Этапы подготовки и защиты проекта 
10 класс 

Сентябрь 2020г. Представление обучающимся возможных тем учебных исследований и 
учебных проектов 
Выбор учебного предмета или курса, области деятельности для 
выполнения индивидуального проекта 
Определение тем проектов и руководителей (кураторов (тьюторов)) 

Октябрь-ноябрь 
2020г. 

Индивидуальная (групповая) работа по составлению планов 
индивидуальных проектов 
Защита тем и планов индивидуальных проектов 

Ноябрь 2020г. –
март-апрель 
2021г. 

Работа по индивидуальным графикам обучающихся и руководителей, 
консультирование индивидуальных проектов 

Март-апрель 
2021г. 

Предзащита проекта на НПК «Эврика» 

11 класс 
Сентябрь- 
декабрь 2021г. 

Индивидуальная работа руководителя и обучающегося по корректировке 
планов. Работа по индивидуальным графикам обучающихся и 
руководителей, консультирование. 

Январь 2022г. Защита индивидуальных проектов 
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 
оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 
макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 
сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 
в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
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3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 
ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 
аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта описываются на основе уровневого подхода.  
При уровневом описании результатов выполнения проекта (базовый и повышенный) 

вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 
оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной 
записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 
обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 
того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 
руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.  
Объект оценки Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 
Самостоятельное 
приобретение 
знаний и решение 
проблем 

Работа в целом свидетельствует 
о способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить 
пути её решения; 
продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать 
более глубокого понимания 
изученного 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно 
ставить проблему и находить пути 
её решения; продемонстрировано 
свободное владение логическими 
операциями, навыками 
критического мышления, умение 
самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способность 
на этой основе приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более 
глубокого понимания проблемы 

Знание 
предмета 

Продемонстрировано  
понимание содержания 
выполненной работы. В работе и 
в ответах на вопросы по 
содержанию работы 
отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки 
отсутствуют 

Регулятивные 
действия. 
Продемонстриров
аны навыки 
определения 
темы и 
планирования 
работы 

Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; 
некоторые этапы выполнялись 
под контролем и при поддержке 
руководителя. При этом 
проявляются отдельные 
элементы самооценки и 
самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения и 
представления. Контроль и 
коррекция осуществлялись 
самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой 
презентации. Автор отвечает на 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 
выражены ясно, логично, 
последовательно, 
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вопросы. 
 

аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает 
интерес. Автор свободно отвечает 
на вопросы. 

Оценка проектной деятельности обучающихся осуществляется по следующим 
критериям и индикаторам 
№ 
п/п 

 

Критерии 
 

Индикаторы 
 

Оценка 
(в баллах) 

 
1.  
 

Проблематизация 
и целеполагание 
 

Отсутствует описание проблемы; не сформулирована цель 
индивидуального проекта; не определены задачи по её 
достижению 

0 
 

Есть описание проблемы, но цель сформулирована 
недостаточно четко либо отсутствует, и задачи не определены 

1 
 

Есть описание проблемы, цель сформулирована, но задачи 
недостаточно четко определены либо отсутствуют 

2 
 

Проблема описана, цель сформулирована, задачи по 
достижению поставленной цели четко определены 

3 

2.  Планирование Планирование отсутствует 0 
План есть, но он не соответствует поставленным задачам 1 
План недостаточно полно отражает действия по достижению 
поставленной цели 

2 

Планирование отражает логику действий по достижению 
поставленной цели полностью соответствует 
сформулированным задачам 

3 

3.  Работа с 
информацией 

Информация отсутствует в тексте индивидуального проекта 
или полностью повторяет тексты подобных проектов, 
представленных в интернете или других источниках 

0 

Представленная в проекте информация взята из одного 
источника, но сделана попытка её интерпретации 
(преобразования, оценки, анализа) 

1 

В тексте индивидуального проекта использовано два и более 
источников информации, сделана попытка их анализа и 
творческого осмысления, однако есть некоторые неточности 

2 

Текст индивидуального проекта авторский с использованием 
двух и более источников информации. Интерпретация текста 
полностью соответствует цели проекта, аргументация верная, 
терминология применяется правильно 

3 

4.  Оформление 
результата 
(исследования, 
макета,  другого 
"продукта" 
деятельности – в 
соответствии с 
направленностью 
проекта) 
 

Исследования (или другой "продукт" проектной деятельности) 
отсутствуют или выполнены исключительно небрежно 

0 

Исследования (или другой "продукт" проектной деятельности) 
выполнены с грубыми ошибками и недостаточно 
соответствуют поставленным целям и задачам 

1 

Исследования (или другой "продукт" проектной деятельности) 
выполнены и оформлены с некоторыми неточностями 

2 

Исследования (или другой "продукт" проектной деятельности) 
выполнены и оформлены на основе собранных данных 
основательно 

3 

5.  Использование 
информационно-
комуникативных 
технологий 
 

В ходе выполнения и представления индивидуального проекта 
ИКТ не использовались 

0 
 

ИКТ использовались для подготовки презентации, однако 
представленный зрительный ряд не всегда соответствует 
выступлению автора индивидуального проекта. Имеются 
нарушения требований к презентации 

1 

ИКТ использовались на всех этапах выполнения 2 
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индивидуального проекта: а) при поиске, отборе и 
преобразовании информации, б) при выполнении работы 
(подготовке макетов, текстов, построении диаграмм и т.п.), при 
подготовке презентации и защите работы, однако наблюдаются 
некоторые неточности в их применении 
ИКТ уместно и верно использовались на всех этапах 
выполнения проекта 

3 

6.  Публичное 
представление 
проекта 

Выступление нелогично, невыразительно, не воспринимается 
слушателями. Основные идеи и мысли изложены невнятно 

1 
 

Выступление достаточно полное, но не подкрепляется 
приемами обратной связи. Выступающий не заботится о 
необходимости возникновения интереса аудитории 

2 

Выступление достаточно убедительное, но обладает 
Некоторыми недостатками, связанными с игнорированием 
некоторых требований к презентации индивидуального 
проекта 

3 

Публичное представление индивидуального проекта в полной 
мере соответствует требованиям к презентации: убедительно 
раскрывает основные идеи проекта и побуждает к диалогу на 
заявленную тему 

4 

 
1.3.4. 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 освоение 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. 

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 
школы в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по каждому предмету утверждаются педагогическим советом, 
фиксируются в приложении к основной образовательной программе среднего общего 
образования (рабочим программам) и доводятся до сведения обучающихся и их родителей 
(законных представителей).  

 



127 
 

Система оценки предметных результатов включает: 

 Список планируемых результатов с указанием этапов их формирования (по каждому 
разделу/теме курса) и способов оценки. 

Таблица 
Описание особенностей оценки 

Список  планируемых 
результатов  

с указанием этапов  
их формирования  

(по каждому разделу/ 
теме курса) 

Способы оценки 
Текущая Тематическая Устный 

опрос 
Письменная 
контрольная 

работа 

Лабораторная 
работа 

Практическая 
работа 

промежуточные       
итоговые       

 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; 

 график контрольных мероприятий. 
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ по 

пятибалльной системе, отражена в Положении о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 
портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 
показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 
образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об 
эффективности образовательного процесса, работы учителя или школы.  

Организация и содержание оценочных процедур 
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 
материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 
учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать 
как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 
метапредметными действиями и предметным содержанием.  

Внутренний мониторинг образовательных достижений школы представляет собой 
процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а 
также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, 
прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор 
будущей профессии. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 
устанавливается решением педагогического совета и отражается в плане работы школы на 
текущий учебный год. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 
рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов представляет 
собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования, 
проводится администрацией, педагогом-психологом образовательной организации в 
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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.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 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 используются различные формы и методы 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, отражается в рабочей 
программе по предмету. 

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 учебниками в рабочих программах. Оценочные процедуры 
предусматривают возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 
результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 
текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Используются различные виды поурочного тематического оценивания: 
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 устные – устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по заданной 
теме; устное сообщение по избранной теме; собеседование; тестирование (в т.ч. с 
помощью технических средств обучения), декламация стихов, отрывков художественных 
произведений; чтение текста на русском, иностранном языках, аудирование; 

 письменные – письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных 
и практических работ; написание диктанта, изложения, сочинения; выполнение 
самостоятельной работы, письменной проверочной работы; творческой работы, 
подготовка реферата, контрольной работы и т.д. 

Проверочная работа состоит из заданий базового уровня и проверяет освоение 
одного или нескольких планируемых результатов изученной темы. Контрольная 
проводится по текстам (контрольно-измерительным материалам), которые обязательно 
включают в себя задания двух уровней: 1) базового, 2) повышенного. За полное и 
безошибочное выполнение заданий базового уровня выставляется основная отметка «4», 
за полное и безошибочное выполнение заданий базового и повышенного уровня – отметка 
«5». 

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 (наградные листы, дипломы, сертификаты 
участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. Приоритет отдается 
документам внешних организаций (сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов 
и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, ежегодно утверждаемого Министерством 
образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 
обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Портфолио в 
части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения 
в основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 
поступлении в высшие учебные заведения. 

Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 
аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся на уровне среднего общего образования 
проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету в форме 
контрольных работ (форма проведения промежуточной аттестации определяется учебным 
планом, отражается в рабочей программе учителя). 

Оценка за промежуточную аттестацию, 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 65 % заданий базового 
уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового 
уровня. 
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При промежуточной аттестации обучающихся используется пятибалльная система 
оценивания результатов освоения образовательных программ (5 - «отлично», 4 - 
«хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2 - «неудовлетворительно», 1 – «плохо»). 

Промежуточная аттестация обучающихся за учебный год может проводиться в 
письменных или устных формах (контрольной, творческой  работы, тестирования, 
творческого проекта, защиты проекта, контрольного сочинения, зачета по карте, урока-
концерта, контрольных упражнений, викторины и других форм). Аттестационная работа 
по предметам в рамках промежуточной аттестации может носить комплексный характер 
(включая блоки по предметам, относящимся к одной предметной области). 

Промежуточная аттестация по программам внеурочной деятельности может быть в 
виде практикума, решения задач, написания эссе, заметки, творческой, исследовательской 
работы, математического домино, тестирования, концертного выступления, соревнований 
и других формах, предусмотренных программами  внеурочной деятельности. 

Сроки промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком 
школы. Контрольно-оценочные процедуры проводятся в рамках уроков (без прекращения 
образовательной деятельности). Аттестационная  работа включает все основные темы 
учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развития 
компонентов учебной деятельности. Результаты проверки фиксируются в классном 
электронном журнале.  

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 
порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 
учебным планом. 

По решению педагогического совета в качестве результатов промежуточной 
аттестации могут засчитываться результаты всероссийских проверочных работ (далее - 
ВПР) по соответствующим общеобразовательным предметам. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных 
журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 
пятибалльной системе. Результаты учитываются при выставлении годовой отметки по 
учебному предмету. Годовая оценка по предмету выставляется как среднее 
арифметическое четвертных (полугодовых) отметок с учетом результатов промежуточной 
аттестации и выставляется целыми числами в соответствии с правилами математического 
округления. При этом отметки за промежуточную аттестацию не влияют на выставление 
за II полугодие 10-11-х классов. 

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана являются в соответствии с 
решением педагогического совета основанием для перевода обучающегося (10 классы) в 
следующий класс, а также для допуска к государственной итоговой аттестации (11 
классы). 

Гражданин, осваивающий основную образовательную программу среднего общего 
образования в форме семейного образования, самообразования, вправе быть зачисленным 
экстерном и пройти промежуточную аттестацию в МБОУ СШ №3 им. В.П. Чкалова. 

Промежуточная аттестация экстерна проводится в соответствии с разделом 3 
Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
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По заявлению экстерна школа устанавливает индивидуальный срок проведения 
промежуточной аттестации. 

По итогам проведения промежуточной аттестации экстерну выдается документ 
(справка) установленного в МБОУ СШ №3 им. В.П. Чкалова образца о результатах 
прохождения промежуточной аттестации по основной образовательной программе 
среднего общего образования7. 

Учебные достижения обучающихся 10-11-х классов в ходе текущей, тематической, 
промежуточной (годовой) и итоговой аттестации оцениваются по пятибалльной системе: 
(5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2 - «неудовлетворительно», 1 – 
«плохо»). 

Государственная итоговая аттестация 
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего 
общего образования8. ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
с использованием контрольных измерительных материалов (далее - КИМ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план. 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 КИМ 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 аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 
К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 
системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 
Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 
вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Итоговая отметка определяется как среднее арифметическое полугодовых и годовых 
отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего 
общего образования, выставляется целым числом в соответствии с правилами 
математического округления.  

Перечень итоговых контрольных работ по учебным предметам утверждается 
образовательной организацией. Форма итоговой работы по предмету устанавливается 
решением педагогического совета по представлению методического объединения 
учителей. Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может служить 

                                                           

7 Пункты 3-5 Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 
8   Ст. 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной частью или 
с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы 
(итоговый зачет), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении 
всех требований к предметным результатам обучения) и т.д.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 
результатов только внутренней оценки.  

Итоговая отметка по предметам фиксируется в документе об уровне образования 
установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 
Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 
следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 
инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по 
следующим критериям - сформированность: 

–  предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 
содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

–  познавательных УУД в части способности к самостоятельному приобретению 
знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 
сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 
макета, объекта, творческого решения и т.п.  

–  регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и 
управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 
возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 
трудных ситуациях. 

–  коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить 
выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется на научно-практической конференции «Эврика». 
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 уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 
образовании. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников 
- результативность педагогической, научно-методической, воспитывающей, 

внеклассной, внеурочной деятельности учителя;  
- социальная активность педагога; 
- нормативно-правовая компетентность;  
- обеспечение безопасности, сохранение и укрепление психического и физического 

здоровья обучающихся;  
- ИКТ-компетентность педагога.  
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Объекты: реализация программы развития ОО, образовательной программы, 
учебные и внеаудиторные достижения обучающихся, профессиональная деятельность 
педагогов. 

Инструментарий: диагностическая карта  
Оценка результатов деятельности ОО 
Объекты: ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты.  
Предмет: содержание и условия реализации образовательной деятельности; 

условия, созданные в ОО в целях сохранения и укрепления психического и физического 
здоровья обучающихся; учебные и внеучебные достижения обучающихся; общий уровень 
духовного, нравственного, социального и культурного развития обучающихся ОО; 
продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников; 
эффективность управления ОО, в т.ч., в финансово-экономической сфере; проекты и 
программы инновационной и экспериментальной деятельности ОО и педагогических 
работников.  

Процедуры: мониторинговые исследования, процессы аккредитации 
образовательной организации, аттестация педагогических кадров, самообследование, 
общественная экспертиза деятельности и качества образования в образовательной 
организации. 

Условия и границы применения системы оценивания 

 Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. 

 Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном 
виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, 
проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений. 

 Обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов. 

 Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на любые 
формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». 

 Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее 
большинство образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать 
только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников 
класса. 
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II. Содержательный отдел 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 развития универсальных учебных действий (далее - УУД) при 

получении среднего общего образования, включающая формирование компетенций 
обучающихся в области учебно-исследовательской  и проектной деятельности (далее — 
Программа развития УУД, Программа) муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №3 им. В.П. Чкалова» (далее – 
МБОУ СШ №3 им. В.П. Чкалова, образовательная организация, школа) 
конкретизирует требования федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования (далее – ООП СОО), в основе которых приоритетным направлением 
становится обеспечение развивающего потенциала.  

Программа исходит из культурно-исторического системно-деятельностного подхода 
как методологии ФГОС СОО. В соответствии с системно-деятельностным подходом  
универсальные учебные действия - это  универсальные способы познания и освоения 
мира9. Именно УУД обеспечивают овладение «универсальной культурой, то есть такими 
способами познания действительности, которые могли бы работать в любых условиях, в 
любых обстоятельствах»10.   

Рассматривая единый процесс познания с разных сторон, в нем выделяют 
основополагающую личностную готовность к овладению универсальными способами 
действий (личностные УУД) и метапредметные блоки универсальных учебных действий, 
классифицируемые с точки зрения  определенных сторон познания.   

Личностная готовность к овладению универсальными способами действий 
предполагает самоопределение в позиции ученика, мотивацию, смыслообразование 
учения, нравственно-этическую ориентацию. Учебно-профессиональная деятельность на 
этапе среднего общего образования определяет такие психологические новообразования 
личности как жизненное, личностное, профессиональное самоопределение. Проявлениями 
этих новообразований являются действия, направленные на  построение и реализацию 
жизненных планов в долгосрочной временной перспективе, устанавливающих связь 
учебной деятельности с целями и задачами планируемой профессиональной карьеры.   

Развитие личности в системе образования обеспечивается через формирование, 
развитие и становление универсальных учебных действий, которые являются 
инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. В соответствии с 
этим, процесс учения понимается не только как усвоение системы знаний, умений и 
навыков, составляющих инструментальную основу компетенций обучающегося, но и как 
процесс развития личности, обретения духовно-нравственногоопыта и социальной 
компетентности. 

                                                           

9Асмолов А.Г., Бурменская Г.В. и др. Проектирование универсальных учебных действий в 
старшей школе//Национальный психологический журнал № 1 (5), 2011. - С 104-110.  
10 В.П. Зинченко 
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Социальное развитие — формирование российской и гражданской идентичности 
на основе принятия обучающимися демократических ценностей, развития толерантности 
жизни в поликультурном обществе, воспитания патриотических убеждений, освоение 
основных социальных ролей, норм и правил. 

Личностное развитие — развитие готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-
продуктивной деятельности, высокой социальной и профессиональной мобильности на 
основе непрерывного образования и компетенции уметь учиться; формирование образа 
мира, ценностно-смысловых ориентации и нравственных оснований личностного 
морального выбора; развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам; развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты; целеустремленности и настойчивости в достижении 
целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; формирование 
нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Познавательное развитие — формирование у обучающихся научной картины 
мира; развитие способности управлять своей познавательной и интеллектуальной 
деятельностью; овладение методологией познания, стратегиями и способами познания и 
учения; развитие репрезентативного, символического, логического, творческого 
мышления, продуктивного воображения, произвольных памяти и внимания, рефлексии. 

Коммуникативное развитие — формирование компетентности в общении, включая 
сознательную ориентацию обучающихся на позицию других людей как партнёров в 
общении и совместной деятельности, умение слушать, вести диалог в соответствии с 
целями и задачами общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и 
принятии решений, строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми 
на основе овладения вербальными и невербальными средствами коммуникации, 
позволяющими осуществлять свободное общение на русском и иностранных языках. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий осуществляется в рамках 
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер выпускника школы. 

В соответствии с ним целью мониторинга универсальных учебных действий на 
уровне среднего общего образования является отслеживание уровня готовности 
обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 
обучающихся 10-11-х классов и тем самым определяет основу универсальных учебных 
действий. 

Структура программы развития универсальных учебных действий содержит 
информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне 
среднего общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий 
реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа развития УУД дополняет содержание образовательно-воспитательных 
программ и служит основой для разработки программ по учебным предметам, курсам, а 
также программ внеурочной деятельности на ступени среднего общего образования. 

Срок реализации программы 2 года (среднее общее образование). 
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2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся как средство совершенствования их УУД; описание 
места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД МБОУ СШ №3 им. В.П. Чкалова является 
организационно-методической основой для реализации требований ФГОС СОО к 
личностным и метапредметным результатам ООП СОО.  

Требования включают:  

 освоение межпредметных понятий (система, модель, проблема, анализ, синтез, 
факт, закономерность, феномен) 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; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 
навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

 повышение эффективности освоения обучающимися ООП, 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; 

 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; 
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 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 
деятельности11. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 
условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 
приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 
разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 
профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 
образования определяет следующие задачи: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 
их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 
деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, для возможности 
максимально широко и разнообразно применять УУД в новых для обучающихся 
ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 
материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию УУД, как в 
урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности программы развития УУД при переходе от 
основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 
развития личностной и познавательной сфер обучающихся. Отличительными 
особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 
чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного 
самоопределения.  

Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, 
теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 
 

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 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 
ходе внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут сформированы 
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Универсальные учебные действия — это обобщенные способы действий, 
открывающие обучающимся возможность широкой ориентации, как в различных 
предметных областях, так и в построении самой учебной деятельности, включая 
                                                           

11 Пункт 18 подпункт 18.2.1 ФГОС СОО 
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осознание обучающимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 
операционных характеристик. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД) в широком смысле – умение 
учиться, а в узком – совокупность способов действий, обеспечивающих самостоятельное 
усвоение новых знаний, формирование предметных, личностных и метапредметных 
умений, включая организацию этого процесса12. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер. Универсальные учебные действия 
обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 
способностей обучающегося. 

УУД достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на 
уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 
выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых 
является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно 
новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в 
становлении УУД.  

УУД условно разделяются на регулятивные, коммуникативные, познавательные. 
Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 
осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 
предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 
действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего 
становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно 
превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, 
формироваться как бы непосредственно).  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 
развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 
достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 
решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется 
начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 
УУД позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 
компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста является широкий 
перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации.  

Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД начинают 
испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных 
контекстах.  

Обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в различных 
дистанционных учебных курсах, осуществить управленческие или предпринимательские 
пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в 
волонтерском движении и т.п.  

                                                           

12 [Горленко Н. М., Запятая О. В., Лебединцев В. Б., Ушева Т. Ф. Структура универсальных 
учебных действий и условия их формирования// Народное образование, №4, 2012с. 153]. 
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Динамика формирования УУД учитывает возрастные особенности и социальную 
ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику 
образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, города, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 
приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том, 
что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). 
Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, 
связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 
перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с 
одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 
развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных 
проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного 
выбора целей.  

Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 
проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 
оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 
управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 
коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны 
прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные 
стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в 
открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 
универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 
используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых 
задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. 
Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно 
разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 
Последнее тесно связано с познавательной рефлексией.  

Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных 
универсальных учебных действий и формирования собственной образовательной 
стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное 
и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 
является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном 
пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются 
дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной 
характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 
вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора 
предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 
подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 
построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом 
уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-
первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 
предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор 
средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 
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построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего 
этапа формирования универсальных учебных действий в школе.  

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 
планируемых результатах освоения программ учебных предметов. Каждый учебный 
предмет в зависимости от его содержания и форм организации учебной деятельности 
обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 
учебных действий (приложение 1). 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

 Формирование и становление универсальных учебных действий как цель 
образовательного процесса определяет его содержание и организацию. 

  Формирование и становление универсальных учебных действий происходит в 
контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

 Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 
эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; 
формирование образа мира и основных видов компетенций обучающегося, в том числе 
социальной и личностной компетентности. 

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий 
положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и 
структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения 
учитывает цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий. 

Развитие универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа 
построения содержания учебных предметов. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 
и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 
компетентностей в любой предметной области. 

Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для 
формирования и становления УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и 
предметным содержанием. Существенное место в преподавании школьных дисциплин 
должны занять и так называемые метапредметные (т.е. «надпредметные», или учебные 
действия метапознавательные) УУД. Они направлены на анализ и управление 
обучающимися своей познавательной деятельностью, будь то ценностно – моральный 
выбор в решении моральной дилеммы, определение стратегии решения математической 
задачи, запоминание фактического материала по истории или планирование совместного с 
другими учащимися лабораторного эксперимента по физике или химии. 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности 
самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и 
компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. 
умение учиться ориентации обучающихся как в различных предметных областях, так и в 
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строении самой учебной деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой 
направленности, ценностно –смысловых и операциональных характеристик. Таким 
образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные 
мотивы; учебную цель; учебную задачу;  учебные действия и операции (ориентировка, 
преобразование материала, контроль и оценка). 

Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик 
учебной деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии: со структурными 
компонентами целенаправленной учебной деятельности; с этапами процесса усвоения; с 
формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельности и учебном 
сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно. 

 
2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование УУД на уровне среднего общего образования - 
обеспечение: 

 возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 
освоения предметного материала; 

 возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 
полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых 
в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

 наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 
полидисциплинарный и метапредметный характер; 

 наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 
которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 
партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

 наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 
предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Познавательные УУД на уровне среднего общего образования развиты наиболее 
сильно. Особенностью на данном периоде является формирование целостной картины 
мира, обычно отсутствующей на уровне основной школы из-за изоляции учебных 
предметов. В средней школе обучающиеся познают всеобщность науки и ее внутреннюю 
взаимосвязь, что приводит к активному построению межпредметных связей.  

Образовательная деятельность направлена на формирование у обучающихся 
умений:объяснять явления с научной точки зрения; разрабатывать дизайн научного 
исследования;интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 
формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 
обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 
формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 
представлений. 
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Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 
образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 
обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира: 
полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; методологические и 
философские семинары; образовательные экспедиции и экскурсии; учебно-
исследовательская работа обучающихся. 

Учебно-исследовательская работа предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 
науки и технологий; 

 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми 
в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 
сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 
открытость, что дает дополнительные возможности для организации и обеспечения ситуаций, 
в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия 
с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее.Открытость 
образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации за пределами 
школы: 

 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 
так и с детьми иных возрастов; 

 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 
общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 
коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 
различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 
использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

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

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

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

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

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 
таким проектам относятся: 

1. участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 
волонтерских акций; 
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2. участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 
благотворительных акций; 

3. создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 
выходящих за рамки образовательной организации; 

 получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 
организации: 

1. в заочных и дистанционных школах и университетах;  
2. участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  
3. самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

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

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

 самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

 самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах; 

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

 самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 
источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

 самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

 презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 
Различают два типа заданий, связанных с формированием УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; в 
первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 
друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 
категории (например, регулятивные), так и к разным. 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. В этом 
случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 
способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 
действие. 

Технологии развития УУД на уровне среднего общего образования  - учебные 
ситуации, типовые задачи, групповые и индивидуальные занятия, учебно-
исследовательская и проектная деятельность. 

Среди различных видов и форм организации учебной деятельности по 
формированию УУД особое место занимают учебные ситуации, которые 
специализированы для развития и становления определённых УУД. Они могут быть 
построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Однако в 
средней школе они имеют четкую научную или прикладную направленность вследствие 
чего ориентированы на предпрофессиональное развитие обучающихся.  
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Типология учебных ситуаций на уровне среднего общего образования 
Ситуация Особенности Применение 

Проблема 
(социальная, 
научная, 
практическая) 

реальная проблема в науке и 
обществе, которая требует 
оперативного решения  

вырабатываются умения по поиску 
оптимального решения  

Иллюстрация  факт в лекционном материале, 
показанный в виде символа, не 
решенный для учеников, но 
решение известно в науке 

вырабатывается умение 
визуализировать информацию для 
нахождения более простого способа 
ее решения  

Оценка  ситуация с готовым 
(предполагаемым) решением  

развитие умений анализа, синтеза и 
оценки проблем, возможность 
предложить свое решение 

Исследование  Результаты проведенного 
эксперимента, или сам 
эксперимент 

формулировка выводов и работа с 
данными  

Межпредметная несоответствие данных одной 
науки другой, противоречие или 
парадокс  

установление межпредметных связей  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе, возможно 
использовать следующие типы задач: 

УУД Типы задач 
Личностные  на профессиональное самоопределение; на развитие Я-концепции;  

на научное мировоззрение; на мотивацию;  
на нравственно-этическое оценивание; на патриотизм;  
на экологическое самосознание.  

Коммуникативные  на учет позиции партнера; на сотрудничество;  
на передачу информации; на доказательство точки зрения  
тренинги коммуникативных навыков; ролевые игры;  
на общение с незнакомой профессиональной группой  

Познавательные  целеполагание и построения дизайна исследования;  
методология: анализ, синтез, сравнение, оценивание;  
проведение практического этапа исследования и описания результатов  
проведение теоретического этапа исследования  

Регулятивные  на планирование; на рефлексию;  
на ориентировку в ситуации; на прогнозирование;  
на целеполагание; на оценивание результатов;  
на принятие решения; на самоконтроль и коррекцию 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 
использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 
учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 
выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 
поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 
выполнения работы. 

Виды и формы организации учебной деятельности по формированию УУД  
Учебное сотрудничество. 
Совместная деятельность - обмен действиями и операциями, вербальными и 

невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися 
в процессе формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 
перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 
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отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 
установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 
отношений между участниками процесса обучения.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 
условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 
позиции других участников.  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 
детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 
на совместное выполнение задания. 

Разновозрастное сотрудничество в форме Дня науки и творчества (НПК «Эврика»), 
работа разновозрастных групп при подготовке к олимпиадам. Чтобы научиться учить 
себя, т.е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции 
учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 
сам). 

Рефлексия рассматривается как специфически человеческая способность, которая 
позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и 
межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 
практического преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего 
опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 
деятельности, отвечающая следующим критериям:  

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

 оценка своей готовности к решению проблемы;  

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 
(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 
перевод учебной задачи в творческую).  

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 
ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 
коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 
различных сообществ. 

 
2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 
Одним из путей повышения мотивации и эффективности образовательной 

деятельности в средней школе является включение обучающихся в учебно-
исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

 цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 
быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 
области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 
создание продукта, имеющего значимость для других; 
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 учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 
таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении 
со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя 
различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 
продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 
людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

 организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 
деятельности могут быть востребованы практически любые способности, реализованы 
личные пристрастия к тому или иному виду деятельности, с целью дальнейшего 
профессионального самоопределения. 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 
старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 
организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-
исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 
прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и 
проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 
характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 
деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 
обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется 
самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 
предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 
использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 
интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 
критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 
параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 
отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Учебно-исследовательская деятельность обучающихся — 
деятельностьобучающихся, связанная с решением творческой, исследовательской задачи с 
заранеенеизвестным решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации 
тех илииных законов природы) и предполагающая наличие основных этапов, характерных 
дляисследования в научной сфере, нормированная исходя из принятых в науке традиций. 

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-
познавательная,творческая или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую 
цель, согласованныеметоды, способы деятельности, направленная на достижение общего 
результатадеятельности. Непременным условием проектной деятельности является 
наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов 
проектирования (определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 
деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации 
проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов 
деятельности. 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность в средней школе имеют как 
общие, так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести:  
 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  
 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 
поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 
соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 
соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 
деятельностей: 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 
запланированного результата —продукта 
деятельности, обладающего определёнными 
свойствами инеобходимого для конкретного 
использования, осуществляется в соответствии 
с определенными этапами (определение цели, 
планирование, реализация замысла, оценка 
результата) 

В ходе исследования организуется поиск в 
какой-то области, формулируются отдельные 
характеристики итогов работы(результат может 
быть как положительным, так и 
отрицательным) 
 

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, 
планирование процесса создания продукта и 
реализации этого плана. Результат проекта 
должен быть точно соотнесён 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; в 
исследовательской деятельности важен сам 
опыт организованного исследовательского 
поиска 

Значимость учебно-исследовательской деятельности определяется возможностью 
обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 
научным исследованием.  

Учебно-исследовательская работа учащихся организуется по двум направлениям:  
• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  
• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях:  
 урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об ученых, урок - защита 
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исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 
мыслей и др.;  

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 
обработка и анализ его результатов;  

 домашнее задание исследовательского характера, сочетающее в себе 
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяженное во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
занятиях могут быть следующими:  

• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 
формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;  

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 
большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 
них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 
принцип организации образовательного процесса в средней школе. 

Результативность учебно-исследовательской деятельности может быть представлена 
в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в 
рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 
различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 
следующие моменты:  

 тема исследования должна быть интересна для ученика и совпадать с кругом интереса 
учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 
на взаимной ответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы, в первую очередь, должно приносить что-то новое 
обучающемуся, а уже потом науке. 

Проектная деятельность может быть организована при изучении любых 
образовательных областей, как особая форма организации учебной деятельности 
(групповая или индивидуальная) с целью повышения эффективности учебной 
деятельности. Реализация указанного вида деятельности формирует следующие 
компетенции: 
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- владение инструментами научного поиска (способность определять проблемы и 
вытекающие из них задачи исследования, выдвигать гипотезы, использовать 
исследовательские методы для достижения результата); 

- способность выбирать адекватные поставленной практической задаче средства и 
способы ее решения; 

- способность к разработке нескольких вариантов решения различных задач, в том 
числе нестандартных; 

- социальные компетенции, в том числе умение осуществлять учебное 
сотрудничество, распределять роли в решении совместной учебной задачи и др.; 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 
придаётся проектным формам работы, где обеспечивается совместное планирование 
деятельности учителем и обучающимися. Необходимые для решения задачи или создания 
продукта конкретные сведения или знания находятся самими обучающимися. При этом 
изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний он становится действительным 
куратором (тьютором) совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к 
реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт 
как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 
проекта как иллюстрация образовательного достижения, обучающегося и ориентирована 
на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-
творческой деятельности учащихся (учебное исследование или учебный проект). 
Выполняется учащимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 
рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой из 
выбранных областей деятельности. 

Индивидуальный проект выполняется учащимися в течение освоения учебных 
программ или программ внеурочной деятельности и может быть представлен в виде 
завершённого учебного исследования или разработанного проекта - 
социального;прикладного; творческого; инновационного; инженерного; 
конструкторского, бизнес-проекта. 

Место проведения презентации результатов проектной работы – пространство 
школы или социальное и культурное пространстве, где разворачивался проект. Результаты 
социального проекта представляются местному сообществу или сообществу волонтерских 
организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей. 

Для успешного осуществления проектной деятельности обучающиеся должны 
овладеть следующими действиями:  

 постановка проблемы и аргументирование ее актуальности;  

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 
деятельности;  

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

 собственно, проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работ;  

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 
продукта;  
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 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 
для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  

Критерии оценивания выполнения индивидуального проекта 
Оценивание индивидуального проекта проводится на основе содержательно-

критериальной оценки результатов. 
Содержательность работы 

Актуальность и 
обоснованность 
проблемы 

Доказательность, логичность и последовательность изложения, уместность 
наглядного материала. Полнота и четкость информации по заявленной 
проблеме 

Применение 
научных методов 
познания и анализа 

Знание теории, с помощью которой обобщены данные самостоятельного 
экспериментального исследования, подкрепление исследовательской базы 
различными источниками 

Логика построения 
проектной 
деятельности 

Чёткое обозначение цели, проблемы и хода исследования, отражение 
этапов исследования, указание применённых методов, средств. Отражение 
гипотезы исследования (если исследование предполагает наличие 
гипотезы), формулирование задач исследования, выводов. Представление 
списка использованной литературы и Интернет-ресурсов 

Практическая 
значимость 
результатов 

Отражение областей применения. Указание на стратегию решения 
проблем. Возможность использования полученных результатов для 
продолжения работы 

Индивидуальность работы 
Результативность и 
степень 
вовлеченности в 
работу 

Указание личного вклада в разработку заявленной проблемы 

Наличие 
самостоятельности и 
творчества 

Самостоятельный выбор темы и поиск информации, творческое решение 
заявленной пробелы 

Коммуникативная культура 
Наглядность Оптимальное использование средств визуализации (представление слайдов 

в логической последовательности с использованием эффектов анимации, 
графиков, таблиц, фотографий, видеороликов). 

Доступность, 
логичность 

Эмоциональность, логичность и краткость изложения проектной работы, 
умения организовывать обратную связь с аудиторией и отвечать на 
поставленные вопросы с использованием результатов собственного 
исследования 

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 приобретённых 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. 

В процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности 
формируются компетенции: 

Личностные: 
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сформированность 

 адекватной системы самооценивания; 

 мотивации на активную жизненную позицию в отношении общечеловеческих 
ценностей (здоровье, семья, общество, экология, развитие, труд, творчество); 

 способов самоопределения (профориентация, мировоззрение, нравственная 
ориентация; 

умения 

 определять свои возможности по достижению целей и проблемные зоны развития, 
составлять программы саморазвития; 

 принимать самостоятельные решения; 

 ориентироваться в различных жизненных проблемах и способах их решения; 

 адаптироваться, индивидуализироваться и интегрироваться во всех сферах 
общественной жизни; 

 самостоятельно осуществлять адекватный выбор направления деятельности в 
соответствии со своими интересами и способностями. 

Информационные умения (работа с информацией): 
1. использовать различные источники информации при решении исследовательских и 

практических задач; 
2. отобрать актуальные и необходимые источники, для реализации проекта, из всего 

массива найденной информации; 
3. обрабатывать данные исследования с помощью математических методов, 

используя ИКТ; 
4. обобщать и классифицировать полученную информацию по разным основаниям; 
5. представлять (презентовать) результаты своей деятельности, используя 

современные технологии. 
Научно–исследовательские умения(использование научных знаний и методов 

исследования): 
1. оперировать научной терминологией и фактическими данными в разных областях 

знания; 
2. ставить цели, адекватные решению исследовательских задач; 
3. планировать и проводить исследования, связанные с разными областями знаний. 

Практико-ориентированные умения (направленные на творческое решение 
практических проблем): 

1. ставить цели, адекватные решению практических задач; 
2. воплощать идеи в реальные продукты деятельности, в том числе инновационные; 
3. использовать при создании проектного продукта современные технологии; 
4. создавать творческие продукты и нестандартные способы деятельности; 
5. использовать знания из разных предметных областей для решения реальных 

жизненных задач; 
6. трансформировать теоретические знания в прикладные идеи. 

Коммуникативные умения (выстраивание эффективного сотрудничества): 
1. выстраивать эффективную коммуникацию в процессе совместной деятельности по 

достижению общих целей; 
2. принимать разнообразные личностные (социальные) роли и позиции; 
3. выстраивать коммуникацию на горизонтальном и вертикальном уровне; 
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4. принимать правила группового взаимодействия; 
5. задавать вопросы и самому отвечать на поставленные вопросы, используя 

результаты своей работы;  
6. вести дискуссию. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 
придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 
проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения 
теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 
обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 
продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 
действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 
переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 
что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 
совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 
на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся 

Направления проектной и учебно-исследовательской деятельности: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 бизнес-проектирование; 

 информационное; 

 социальное; 

 творческое 
Социальное направление. Деятельность по изучению информации о социально-

значимых проблемах гражданского общества и путях их решения, разработке проектов 
социальных программ, в том числе программ развития школьной среды, системы 
государственно-общественного управления и т.д. 

Прикладное направление. Деятельность направлена на решение практических 
задач.  Результатом проекта могут быть материальные объекты: изделия, макеты и 
модели, справочники, инструкции и т.п. 

Творческое направление. Деятельность  свободна по структуре, определяется 
интересами участников проекта. Результатом проекта могут быть литературные 
произведения, произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, 
видеофильмы и т.п. 

Инженерное направление. Деятельность направлена на решение простейших 
инженерных задач и представляет компетенции в области применения компьютерной 
техники и актуального программного обеспечения. Результат проекта может быть 
представлен в виде технического решения, эскиза, действующей модели или макета. 
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Основные направления формирования и развития УУД 
на уровне среднего общего образования 

Направления 
деятельности 

Виды 
деятельности 

Формируемые УУД 

Базовые и 
профильные 

Учебные 
предметы 

применение и  
развитие   УУД 

на урочных 
занятиях 

Умение самостоятельноосуществлять поиск 
методоврешения практических задач,применять различные 
методыпознания. 
УУД различного типа в соответствии со спецификой 
учебного предмета 

Элективные 
курсы 

«Индивидуаль
ный проект» 

Владение навыкамипознавательной,  учебно- 
исследовательской и проектнойдеятельности. 
Владение навыкамиразрешения проблем 

Проектная,исслед
овательская,творч

еская 
внеурочная 

деятельность 

проекты 
 

УУД различного типа всоответствии со 
спецификойпроектов и внеурочнойдеятельности. 
Умение самостоятельноопределять цели и составлять планы 
деятельности. 
Умение самостоятельноосуществлять, контролироватьи 
корректировать деятельность. 
Умение использовать всевозможные ресурсы 
длядостижения поставленныхцелей и реализации 
плановдеятельности 

Проектная деятельность обучающихся в МБОУ СШ №3 им. В.П. Чкалова 
характеризуется четкой преемственностью.  

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется 
специальный тип задач – проектная задача - задача, в которой через систему заданий 
целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение 
еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата, в ходе решения которой 
происходит качественное изменение группы детей. Отличие проектной задачи от проекта 
заключается в том, что для решения этой задачи школьникам предлагаются все 
необходимые средства и материалы в виде набора заданий и требуемых для их 
выполнения. 

Проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) являются шагом к 
проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы). 

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 
деятельности, учебное и социальное проектирование. Проектная форма учебной 
деятельности учащихся - есть система учебно-познавательных, познавательных действий 
школьников под руководством куратора (учителя), направленных на самостоятельный 
поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с 
обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. Проектная 
деятельность на этом этапе образования представляет собой особую деятельность, которая 
ведет за собой развитие подростка.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 
на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе 
такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 
педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один 
из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 
школьник.  
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На предпрофессиональном этапе (10-11 класс) приоритетными направлениями 
проектной деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; 
исследовательское; инженерное; информационное.  

По времени проекты старшей школы более длительные, чем в основной и могут 
длиться от недели до нескольких месяцев (максимум 1,5 года). В состав участников 
проектной работы могут войти не только сами обучающиеся, но и родители, и учителя, 
однако весь дизайн проекта продумывается и оформляется обучающимися. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

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

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

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

 том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 
естественных науках; 

 об истории науки;новейших разработках в области науки и технологий; 

 правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 
др.); 

 деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 
проектов (фонды, государственные структуры); 

Обучающийся сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-
познавательных задач; 

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

 использовать элементы математического моделирования при решении 
исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 
полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся 
научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 
благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 
пространстве; 
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 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 
видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 
целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 
параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 
исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков; 

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

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 
видеть возможные варианты применения результатов. 

Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владения 
обучающимися определенными умениями. 

Этапы учебно-
исследовательской 

деятельности 

Планируемые результаты 

Постановка проблемы, 
создание проблемной 
ситуации, обеспечивающей 
возникновение вопроса, 
аргументирование 
актуальности проблемы  
 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной 
ситуации и понимается как возникновение трудностей в решении 
проблемы при отсутствии необходимых знаний и средств; 
Умение ставить вопросы можно рассматривать как вариант, 
компонент умения видеть проблему; 
Умение выдвигать гипотезы - это формулирование возможного 
варианта решения проблемы, который проверяется в ходе 
проведения исследования; 
Умение структурировать тексты является частью умения 
работать с текстом, которые включают достаточно большой 
набор операций; 
Умение давать определение понятиям – это логическая операция, 
которая направлена на 
раскрытие сущности понятия либо установление значения 
термина 

Выдвижение гипотезы, 
формулировка гипотезы и 
раскрытие замысла 
исследования 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 
предварительного анализа имеющейся информации 

Планирование 
исследовательских 
(проектных) работ и выбор 
необходимого инструментария  
 

Выделение материала, который будет использован в 
исследовании; 
Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и 
качественные); 
Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

Поиск решения проблемы, Умение наблюдать, умения и навыки проведения экспериментов; 
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проведение исследований 
(проектных работ) с 
поэтапным контролем и 
коррекцией результатов 
включают 
 

умение делать выводы и умозаключения; организацию 
наблюдения, планирование и проведение простейших опытов 
для нахождения необходимой информации и проверки гипотез; 
использование разных источников информации; обсуждение и 
оценку полученных результатов и применение их к новым 
ситуациям; умение делать выводы и заключения; умение 
классифицировать 

Представление (изложение) 
результатов исследования или 
продукта проектных работ, его 
организация с целью 
соотнесения с гипотезой, 
оформление результатов 
деятельности как конечного 
продукта, формулирование 
нового знания включают 

Умение структурировать материал; обсуждение, объяснение, 
доказательство, защиту результатов, подготовку, планирование 
сообщения о проведении исследования, его результатах и 
защите; оценку полученных результатов и их применение к 
новым ситуациям 

Презентации результатов данной деятельности могут быть представлены в ходе 
проведения конференций, семинаров и круглых столов.  

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 
участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; 
взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать 
выбор и осмысливать последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 

выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее 
применениедля достижения поставленной цели; 

также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования 
иметодов представления результатов; глубина проникновения в проблему, 
привлечениезнаний из других областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать 
нестолько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное 
развитиешкольников, профориентацию, рост их компетентности в выбранной для 
исследованияили проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 
самостоятельноработать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной 
работы, котораярассматривается как показатель успешности (не успешности) 
исследовательскойдеятельности. 

Система результатов и показателей уровня сформированности УУД 
Система результатов и содержание отслеживаемых разрабатывалась в соответствии 

с  возрастными психологическими особенностями старшего подросткового и юношеского 
возраста и требованиями к «портрету выпускника» ФГОС СОО.  

На основе ФГОС СОО и концепции УУД, разработанной ФИРО во главе с А.Г. 
Асмоловым, обобщены результаты образования на уровне СОО и соответствующее им 
содержание мониторинга личностных УУД:  
Результат Содержание мониторинга 

Сформированность самосознания личности, 
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества, сознательного отношения к 
непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности 

сформированность познавательных 
мотивов и мотивов 
самообразования  
характер атрибуции успехов и 
неудач 
характеристики самооценки 
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Результат Содержание мониторинга 

Жизненное и гражданское  самоопределение, российская 
гражданская идентичность, профессиональное 
самоопределение 

уровень развития и характер 
мотивов социальных достижений 

избирательность мотивов в связи с 
профессиональной перспективой 

морально-нравственное и правовое оценивание самостоятельность в решении 
моральных и правовых  дилемм 
субъектность познавательной 
деятельности в форме расширения 
образовательного пространства 

Обобщенные на основе ФГОС СОО и концепции УУД результаты развития 
познавательных УУД и соответствующее им содержание мониторинга  представлено в 
следующей таблице:  

Результат Содержание 

Готовность и способность 
к самостоятельной 
предпрофессиональной 
информационно-
познавательной 
деятельности; 
непрерывному 
образованию в  течение 
всей жизни 

переход к самообразованию, владение навыками получения 
необходимой информации в условиях межпредметности и 
многозадачности, навык критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников 
навыки самостоятельно строить свой образовательный маршрут, 
удовлетворять свои познавательные потребности 

сформированность познавательных мотивов и мотивов 
самообразования в связи с профессиональной перспективой 

Владение навыками 
познавательной рефлексии 
как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных процессов, 
их результатов и 
оснований, границ своего 
знания и незнания, 

усвоение системы общенаучных понятий, определяющее развитие 
гипотетико-дедуктивного теоретического мышления и становление 
осознанности высших форм познавательной деятельности  
умение строить логические доказательства,  
умение устанавливать логические связи (включения, конъюнкции, 
тождественности, дизъюнкции и т.д.), формировать познавательные 
стратегии 
речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания 
совершаемых действий в форме речевых значений с целью 
ориентировки  в предметно-практической или иной деятельности.   

Владение навыками 
познавательной, учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности, 
навыками разрешения 
проблем; 

способность строить план проверки гипотез и адекватно 
реализовывать его 
способность определять структуру проблемы, формулировать 
гипотезы о связях объектов и явлений, закономерностях протекания 
процессов 
овладение способами комбинаторики - способами и приемами 
поиска и соединения данных, заданных частей и элементов в 
соответствии с целью и задачами, развитие формально-логического 
интеллекта в форме гипотетико-дедуктивного мышления. 

Ключевым новообразованием средней школы должна стать способность к 
построению индивидуальной образовательной траектории, самостоятельность в 
планировании и осуществлении учебной деятельности.  

Обобщенные на основе ФГОС СОО и концепции УУД результаты развития 
регулятивных УУД и соответствующее им содержание представлено в следующей 
таблице:  

Результат Содержание 
Построение и реализация 
жизненных планов во 

выбор конструктивных стратегий, умение достаточно точно 
оценивать время для выполнения задач 
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Результат Содержание 
временной перспективе  самостоятельная реализация, управление временем, контроль и 

коррекция деятельности на основе предварительного 
планирования 
умение использовать ресурсные возможности для достижения 
целей 

Осознаннаясаморегуляция 
на основе интеграции 
целеполагания, 
планирования, контроля, 
коррекции и оценки  

осознание используемых стратегий совладания способность 
совладать со страхами, тревожностью, неуверенностью; 
поленезависимость самоуправления, способность противостоять 
внешним помехам деятельности 
рефлексивность самоуправления, оценка своего действия и 
возможность эмоциональной саморегуляции 

Коммуникативные универсальные действия обеспечивают учебное сотрудничество. 
ФГОС СОО предполагает формирование у выпускника системы значимых социальных и 
межличностных отношений. Коммуникативные УУД проявляются в  

 умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

 умении определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 владении языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства13.  

Обобщенные на основе ФГОС СОО и концепции УУД результаты развития 
коммуникативных УУД и соответствующее им содержание:  

Результат Содержание 

Коммуникация как способ 
получения информации, 
произвольность и 
рефлексивность общения и 
взаимодействия с 
партнерами по совместной 
деятельности или обмену 
информацией 

умение адекватно использовать речевые средства для получения 
информации, дискуссии и аргументации своей позиции;  

умение представлять и сообщать в письменной и устной форме; 

умение находить и выдерживать дистанцию общения 
соответствующую нормам социального института 

Коммуникация  как условие 
сотрудничества 

умение слушать и слышать, умение полно и точно выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 
умение вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; 
готовность спрашивать, интересоваться чужим мнением и 
высказывать свое 

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, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-
исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: укомплектованность 
школы педагогическими, руководящими и иными работниками; уровень квалификации 

                                                           

13ФГОС СОО 
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педагогических и иных работников образовательной организации; непрерывность 
профессионального развития педагогических работников, реализующихООП СОО.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД: 

 владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 
основной и старшей школы; 

 прошли курсовую подготовку по ФГОС и участвовали в разработке программы по 
формированию УУД; 

 могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 
представлениям об условиях формирования УУД; 

 владеют методиками формирующего оценивания; обладают навыками тьюторского 
сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 
УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими выделяется ряд специфических характеристик организации 
образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 
открытом образовательном пространстве: 

 сетевое взаимодействие школы с другими организациями общего и 
дополнительного образования, с учреждениями культуры Драмтеатр, ЦРТДиЮ им. А.П. 
Гайдара, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, АПИ им. Р.А. Алексеева; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 
траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 
образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы 
получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной 
группы, обеспечения кураторского (тьюторского) сопровождения образовательной 
траектории обучающегося); 

 обеспечение возможности преобразования образовательных достижений, 
полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 
событиях, в учебные результаты основного образования; 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 
заочных школ) как элемента индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

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

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 
том числе в деятельность социального проектирования и социального 
предпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 
исследовательскую деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся через реализацию социальных 
проектов, через организованную разнообразную социальную практику: работу в 



160 
 

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

Для успешного формирования УУД создается методически единое пространство 
(коммуникативное пространство сотрудничества, обмен информацией, поисковая, 
исследовательская, проектная деятельности) внутри школы во время уроков и вне их.  

Создание условий для развития УУД — это кардинальное изменение содержания, 
форм и методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного 
наращивания компетенций. Перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, 
решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми 
(а также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 
управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-
коммуникативными технологиями. 

В современных условиях интенсификации процессов информатизации общества и 
образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с предметными 
методиками обучения, предполагается широкое использование цифровых инструментов и 
возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 
обучающихся в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 
одними из важных элементов формирования универсальныхучебных действий 
обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности. 

Становление УУД в средней школе происходит в рамках использования 
возможностей современной информационной образовательной среды (ИОС) как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 
обучающихся, организующего оперативную консультационную помощь в целях 
формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 
деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 
совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 
оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности 
с помощью ИКТ; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 
необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 
Обучающиеся продолжат получать опыт работы с информационными объектами, в 

которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 
неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 
передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 
размещаться в Интернете. 

Создан весь комплекс условий, обеспечивающих возможность самостоятельного 
действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов образовательной 
траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 
постановки задачи и достижения поставленной цели.  

 



161 
 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных инструментов ИКТ и 
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 
обучающегося. 

Становление ИКТ-компетентности обучающихся 10-11-х классов происходит в 
рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех предметов учебного 
плана. 

Становление УУД в средней школе происходит в рамках использования 
возможностей современной информационной образовательной среды (ИОС) как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 
обучающихся, организующего оперативную консультационную помощь в целях 
формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 
деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 
совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 
оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности 
с помощью ИКТ; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 
необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени среднего общего 

образования продолжается развитие навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся продолжат получать опыт 
работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 
наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Данный подход направлен на реализацию требований стандарта к личностным, 
метапредметным и предметным результатам ООП СОО, который обеспечивает развитие и 
становление учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности.  

ИКТ-грамотность – это использование цифровых технологий, инструментов 
коммуникации и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее 
интеграции, оценки и создания для функционирования в современном обществе.В данном 
определении используется несколько терминов и понятий, которые необходимо 
обозначить:  

• ИКТ – представление информации в электронном виде, ее обработка и хранение, 
но не обязательно ее передача. Информационно-коммуникационная технология 
представляет собой объединение информационных и коммуникационных технологий;  

• грамотность – это динамичный инструмент (в самом широком смысле слова), 
позволяющий индивидууму постоянно учиться и расти; 

• цифровые технологии относятся к компьютерному и программному обеспечению;  
• инструменты коммуникации – к продуктам и услугам, с помощью которых 

передается информация;  
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• сети – это каналы передачи информации. 
ИКТ-грамотность предоставитиндивидууму средства для успешной жизни и работы 

в экономически развитом илиразвивающемся обществе.Введенное понятие ИКТ-
грамотности определяет, какими же навыками и умениямидолжен обладать человек, 
чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле.Перечень этих навыков и 
умений приведен ниже в порядке повышения сложностипознавательных (когнитивных) 
действий, необходимых для их выполнения: 

определение информации – способность использовать инструменты ИКТ 
дляидентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 
управление информацией – умение применять существующую схему 

организацииили классификации; 
интегрирование информации – умение интерпретировать и 

представлятьинформацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление 
данных; 

оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, 
важности,полезности или эффективности информации; 

создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, 
применяя,проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

передача информации – способность должным образом передавать информацию 
всреде ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную 
информациюопределенной аудитории и передавать знания в соответствующем 
направлении 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и 
конкретныетехнологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по 
возможности,формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных 
задач,стоящих перед учащимся в различных предметах. Таким образом,при освоении 
личностных действий формируется: 

 критическое отношение к информации и избирательности её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным 
результатамдеятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 
информационнойсреде; 

 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, 
дляоценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфель учебных достижений учащегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТиграют 

ключевуюроль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в видедиаграмм, 
картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простыхмедиасообщений; 
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 построение простейших моделей объектов и процессов. 
При формировании коммуникативных универсальных учебных действий: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 
блог). 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 
использования (приложение). 

 
2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
Успешность освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий подлежит мониторингу. 
Сформированность личностных универсальных учебных действий (личностных 

результатов) не оценивается, а только фиксируется.Сформированность коммуникативных, 
познавательных, регулятивных универсальных учебных действий (метапредметных 
результатов) подлежит оцениванию. 

С целью проверки сформированности у обучающихся УУД проводится 
педагогический и психологический мониторинг. 

Педагогический мониторинг – это диагностика, оценка и прогнозирование 
педагогического процесса; отслеживание его хода, результатов, перспектив 
развития.Итогом педагогического мониторинга успешности достижения метапредметных 
результатов является выполнение и защита обучающимися индивидуального проекта. 

Психологический мониторинг представляет психологическую диагностику процесса 
личностного развития обучающихся, создания банка психологических данных на каждого 
обучающегося, проектирование индивидуальной психологической и педагогической 
траектории развития обучающегося. Мониторинг УУД проводится педагогом-психологом 
и педагогическими работниками. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 
информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 
действий у старшеклассников в условиях реализации федеральных государственных 
стандартов среднего общего образования; отслеживании уровня готовности обучающихся 
к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Задачи мониторинга: 

 выявление и анализ факторов, способствующих развитию УУД обучающихся на 
уровне среднего общего образования;  

 обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 
результатов основного общего образования и среднего общего образования в условиях 
реализации ФГОС общего образования;  

 оценка уровня сформированности УУД у обучающихся на уровне среднего общего 
образования.  
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Объекты мониторинга: универсальные учебные действия обучающихся 10-11-х 
классов; психолого-педагогические условия обучения; педагогические технологии, 
используемые на уровне среднего общего образования.  

Условия реализации программы мониторинга: банк диагностических методик, 
организация образовательных событий; учебный курс «Индивидуальный проект», 
кадровый ресурс. 

Данные, полученные в ходе мониторинга, используются для оперативной коррекции 
учебно - воспитательного процесса.  

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действийу 
обучающихся выступают:  

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

 сформированность учебной деятельности у учащихся, адекватно нормам развития 
субъектности обучающихся старшего школьного возраста.  

Методы сбора информации: анкетирование; тестирование; наблюдение; беседа; 
проектные методы. 

Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня 
развития универсальных учебных действий: 

 адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам 
исследования: система критериев и задач при оценке УУД должна быть направлена на 
определение уровня развития базовых составляющих учебной деятельности, что 
обеспечивает ее соответствие поставленным целям и задачам; 

теоретическая обоснованность методик: должны иметь четкое и содержательное 
указание своей диагностической направленности и того теоретического основания, 
которому они соответствуют; могут быть использованы только такие методики, 
содержательная сторона которых получила достаточный психологический анализ, в 
которых четко объективирована диагностическая направленность, а также показатели и 
критерии оценки исследуемой стороны развития ребенка; 

адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых 
групп учащихся: применяемые методики должны содержать только такие задания, 
которые по своей процедуре, а также уровню сложности отвечают реальным возрастным 
интересам и возможностям исследуемых детей; 

валидность и надежность методик: соответствие заявляемому диагностическому 
предназначению, достаточная устойчивость к внешним помехам; 

профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 
осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и 
интерпретацию результатов.  

Методическое описание проведения мониторинга 
№ Название методики, 

автор, цель 
Цель Оцениваемые УУД 

Блок I. Регулятивные универсальные учебные действия 
 Анкета 

«Саморегуляция» 
(Разработана на 
основе опросника 
«Саморегуляция» 
А.К. Осницкого) 

Определение 
сформированности и 
обеспеченности 
отдельных звеньев 
регуляции, 
самоорганизации 

Целеполагание, планирование, оценка, 
коррекция 
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 Методика «Уровень 
рефлексии» (Тест 
модифицирован на 
основе методики 
Карпова А.В. 
«Диагностика 
рефлексии») 

Определение уровня 
сформированности 
навыков рефлексии 

Навыки рефлексии: умение отслеживать своѐ 
состояние, поведение, деятельность (в 
зависимости от цели), корректировать через 
анализ и проектировать своѐ поведение и 
деятельность в будущем 10 – 11 классы 

 «Мотивация успеха и 
боязнь неудачи». 
Опросник Реана А.А. 

Изучение 
сформированности у 
учащихся мотивации 
к достижению успеха 
(или избеганию 
неудачи) 

Умение осознавать способы действий, 
приведших к успеху или неуспеху 10 – 11 
классы 

Блок II. Познавательные универсальные учебные действия 
 Методика КОТ - 

краткий отборочный, 
ориентировочный 
тест (В.Н. Бузин, 
Э.Ф. Вандерлик) 

Измерение 
интегрального 
показателя 
сформированности 
общих 
познавательных 
способностей 
старшеклассников, 
характеристика 
сформированности 
познавательных 
способностей, 
лежащих в основе 
дальнейшего 
обучения, 
познавательной 
адаптации субъекта в 
мире в целом 

Общеучебные – самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, 
применять правила, пользоваться 
инструкциями и освоенными 
закономерностями, скорость и точность 
восприятия материала, грамотность, 
владение основными понятиями в 
соответствии с содержанием учебных 
предметов, постановка и решение проблемы, 
осуществлять выбор оптимальной стратегии 
(выбирать наиболее эффективные способы 
решения задач), самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при решении задач 
различного характера, контролировать и 
оценивать процесс и результат 
деятельности;знаково символические: 

моделировать, т.е. выделять и обобщенно 
фиксировать существенные признаки 
объектов с целью решения конкретных 
задач; логические - умения осуществлять 
логические действия: способность к анализу, 
обобщению материала, синтез, сравнение, 
классификация по самостоятельно 
выбранным критериям, установление 
аналогий, причинно-следственных связей, 
построение рассуждений, владение 
логически-поисковыми и творческими 
способами решения учебных и практических 
проблем 

Блок III. Коммуникативные универсальные учебные действия 
 Методика 

диагностики 
самоконтроля в 
общении (М. 
Снайдер)  

Изучение уровня 
коммуникативного 
контроля 

Умение адекватно оценивать собственное 
поведение; владение навыками 
конструктивного общения, взаимодействия 
10 – 11 классы 

 Методика КОС - 
оценки 
коммуникативных и 
организаторских 
склонностей (В.В. 
Синявский, Б.А. 
Федоришин) 

Выявление 
коммуникативных, 
организаторских 
склонностей 

Инициативное сотрудничество, навыки 
конструктивного взаимодействия, 
управление коммуникацией, рефлексия, 
эмпатия; способность к самостоятельному 
принятию решений, инициативность в 
общении, деятельности 10-11 классы 

 Тест Определение уровня Инициативное сотрудничество, навыки 
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коммуникативных 
умений Михельсона 
(Л. Михельсон) 

коммуникативной 
компетентности и 
качества 
сформированности 
основных 
коммуникативных 
умений 

конструктивного взаимодействия, 
управление коммуникацией; особенности 
проявления коммуникативной культуры 10 – 
11 классы 

Блок IV. Способность к самоопределению (автономизационная компетентность) 
 Анкета для 

выявления уровня 
профессионального 
самоопределения 
(Составлена на 
основе анкеты, 
предложенной Т.А. 
Шишковец) 

Выявление уровня 
профессионального 
самоопределения 

Осмысленное и ответственное выстраивание 
личной жизненной траектории, овладение 
комплексом способов деятельности по 
обеспечению принятия решения о 
продолжении образования и 
профессиональном становлении в условиях 
изменяющего общества и рынка труда 

 
При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе критериальное, экспертное оценивание, текст 
самооценки. 

Оценка уровня развития УУД осуществляется администрацией, педагогом-
психологом, классными руководителями, учителями - предметниками, руководителями 
проектов.  

Для итоговой оценки педагог - психолог результаты диагностических процедур 
каждой группы УУД (Приложение), полученные по обобщенным критериям, сводит в 
итоговые показатели мониторинга, каждый из которых может относиться к 
недостаточному, базовому, повышенному уровню формирования УУД.  

Итоговая оценка личностных УУД: 
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Итоговая оценка регулятивных УУД формируется по следующим 
показателям:

 
Итоговая оценка познавательных УУД формируется по следующим показателям: 

 
Итоговая оценка коммуникативных УУД формируется по следующим показателям: 
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Для оценки педагогами и классными руководителями результата развития УУД в 

образовательном процессе, на основе выделенных П.Я. Гальпериным условий 
«поэтапного формирования умственных действий»14, разработан «Оценочный лист 
достижений ученика в развитии УУД» (приложение).   

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 
результатов на уровне среднего общего образования УУД  оцениваются в рамках 
специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, 
отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка 
(образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-
исследовательской работы).  

 
Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися УУД: 

 материал образовательного события должен носить полидисциплинарный 
характер; 

 в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 
разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 
младших курсов вузов и др.). 

 в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 
структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 
принимают участие в образовательном событии; 

 во время проведения образовательного события могут быть использованы 
различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 
промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки УУД во время реализации 
оценочного образовательного события: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 
образовательного события, педагогомразрабатывается самостоятельный инструмент 
оценки (карта экспертной оценки индивидуального проекта); 

 участники заранее знакомятся с правилами проведения образовательного события, 
параметрами и критериями оценки каждой формы работы в рамках образовательного 

                                                           

14 П.Я. Гальперин Методы обучения и умственного развития ребенка//Хрестоматия 
«Педагогическая психология» - Спб: Питер, 2006. 
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оценочного события, принятых при обсуждении с советом  старшеклассников и 
зафиксированных в Положении об индивидуальном проекте; 

 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 
занесенному в карту экспертной оценки индивидуального проекта, должны 
соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких 
принципов, ставится то или иное количество баллов; 

 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 
оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников 
оценивают не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в 
таком случае усредняются; 

 в рамках реализации оценочного образовательного события предусмотрена 
возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 
формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 
обучающихсяиспользуются те же инструменты (оценочные листы), которые 
используются для оценки обучающихся экспертами. 

Виды образовательного события 
По содержанию деятельности: 
- Меж (мета) предметные - организация деятельности обучающихся в формате 

«мастерских», «лабораторий», «экспедиций» и т.п., объединенных общей метапредметной 
темой. 

- Творческие события (ивенты) – организация деятельности обучающихся по 
совместному формированию пространства коллективного творчества и предъявления 
своих достижений в продуктном выражении (фестивали, ярмарки, выставки, флеш-мобы и 
т.п.) 

Игровые события – организация деятельности обучающихся по имитации различных 
фрагментов общественно – производственной практики (деловые, ролевые игры) 

По времени проведения - организация стартовых, итоговых и промежуточных 
процедур мониторинга развития УУД. 

Признаки образовательного события 
Личностно-коммуникативные компоненты: 
• принятие друг друга, взаимопонимание, духовная связь 
• открытый тип отношений, равенство, диалог; 
• обязательное включение коммуникаций и рефлексии (публичность); 
• возможность для участников пробы в разных позициях и ролях; 
• оптимизация межличностного общения, профилактика и разрешение 

конфликтных ситуаций (через выработку и принятие общих норм взаимодействия) 
Организационные компоненты: 

• сочетание индивидуальных и групповых форм деятельности и творчества, 
разновозрастное сотрудничество; 

• осознанно планируемая и организуемая его участниками совместная деятельность, 
интересная всем. 

• специальная организация рефлексивной деятельности, экспертиз, консультаций с 
участниками образовательного события; 

• целевые ориентиры: сплочение участников вокруг общей значимой для всех цели; 
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• каждый участник имеет право определять содержание и форму своего участия в 
школьных событиях; 

• возможность «командного зачета»; 
• введение традиций и ритуалов благодаря возможности получить моральную 

поддержку со стороны других (групп) участников события; 
• обеспечение открытой разработки критериев оценки успешности, предоставление 

оценки там, где возможно, в развернутой словесной форме.  
• возможность участия обучающихся разных возрастов и разных типов 

образовательных организаций и учреждений; представителей бизнеса, государственных 
структур, педагогов других образовательных организаций. 

Деятельностные компоненты: 
• выход за рамки привычного уклада образовательной жизни – в классе, школе, 

сообществе; 
• возможность и уместность импровизации, порождения новых смыслов для 

участников событий; 
• внешне заявленные нравственные нормы и ценности переходят во внутренний план 

смыслов и ценностей ребенка как его сознательный выбор, как его добровольное 
самоопределение. 

Порядок и условия проведения образовательного события 
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных образовательных 

событий необходимых для определения уровня развития УУД обучающихся на уровне 
среднего общего образования определяется командой учителей-предметников, но не 
менее двух образовательных событий за оцениваемый период (учебный год). 

Для организации и проведения образовательного события формируется экспертная 
группа, в состав которой могут входить учителя-предметники, специалисты 
образовательной организации, родители, привлеченные эксперты (представители высшей 
школы, бизнеса, производства, науки, культуры и пр.) и назначается Организатор 
события. 

Уровень развития УУД обучающегося определяется на основе экспертных оценок, 
выставляемых непосредственно в ходе педагогического наблюдения. 

В образовательном событии оценка развития образовательных результатов 
обучающихся проводится на основании уровневого подхода по результатам 
педагогических наблюдений и экспертных оценок и выставляется в по 3-балльной системе 
(низкий уровень – 1, средний уровень – 2, высокий уровень – 3). 

Этапы проектирования события; 

 формирование экспертной группы. 

 выбор критериев оценки деятельности, оценки продукта; 

 выбор оптимальной формы проведения события и видов образовательной 
деятельности, в которых УУД могут проявляться наиболее ярко; 

 подбор личностно значимых заданий, удерживающих интерес и побуждающих 
учащихся к созданию личностно-значимого продукта; 

 создание необходимых для проведения события условий; 

 разработка оценочных материалов. 
Этапы проведения события 
I этап – проектировочный (см. этапы проектирования события); 
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II этап – основной (осуществление спланированного события); 
III этап – итоговый-рефлексивный (участники делятся впечатлениями, 

эмоциональными переживаниями, анализируют; обратная связь (анкеты, соцопрос, 
отзывы, конкурс рисунков, сочинений), организация в последствии новых проектов как 
эффект последействия события. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 
действий во время реализации оценочного образовательного события: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 
образовательного события, разрабатывается самостоятельный инструмент оценки: 
оценочные листы, экспертные заключения, рефлексивные экраны и т.п.; 

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 
каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события доводятся до 
участников заранее, до начала события: параметры и критерии оценки каждой формы 
работы обучающихся разрабатываются и обсуждаются с самими старшеклассниками; 

 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 
занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, устанавливаются точные 
критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или 
иное количество баллов; 

 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 
оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников 
оценивают не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, 
усредняются; 

 в рамках реализации оценочного образовательного события предусмотрена 
возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 
формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся 
используется инструментарий (оценочные листы), аналогичный используемому для 
оценки обучающихся экспертами. 

 
Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД 
Публично представляютсядва элемента проектной работы: 

 защита темы проекта (проектной идеи); 

 защита реализованного проекта. 
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются: 

 актуальность проекта; 

 положительные эффекты от реализации проекта, важные для самого автора и для 
других людей; 

 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 
проекта, возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 
реализации данного проекта. 

В результате защиты темы проекта происходит (при необходимости) корректировка, 
чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное 
проектное действие. 
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На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 
проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 
2. Актуальность проекта. 
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 

так и другие люди. 
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 
5. Ход реализации проекта. 
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 
Проектная работа обеспечивается кураторским (тьюторским) сопровождением. В 

функцию куратора (тьютора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и 
помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и 
экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Обучающиеся заранее информируются о регламенте проведения защиты проектной 
идеи и реализованного проекта, параметрах и критериях оценки проектной деятельности, 
принятых при обсуждении с советом старшеклассников и зафиксированных в Положении 
об индивидуальном проекте. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности УУД при 
процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке подвергаетсякак защита реализованного проекта, так и динамика 
изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) 
до воплощения; при этом учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 
изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

 для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую должны 
обязательно входить педагоги и представители администрации школы, где учатся дети, 
представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 
выполняются проектные работы; 

 оценивание производится на основе критериальной модели; 
 для обработки оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; 

школаопределяетформат вывода данных и способ презентации итоговых оценок 
обучающимся и другим заинтересованным лицам; 

 результаты оценивания УУДдоводятся до сведения обучающихся. 
Мониторинг УУД в процессе проектной деятельности делается на основе оценки 

всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 
отзыва, презентации) на основе следующих критериев: 

 Умение поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 
поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 
модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 
оценку сформированности познавательных учебных действий. 

 Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
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 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
времени, рационально использовать ресурсные возможности для достижения целей, 
осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано 
ответить на вопросы. 

Проектная деятельность учащегося рассматривается с трех сторон:  
  продукт как материализованный результат,  
  процесс как работа по выполнению проекта,  
  защита проекта как образовательное достижение учащегося.   

Оценивание проекта осуществляется на основе итоговой оценки (сумма баллов с 
переводом в уровневый показатель) включающей: оценку процесса выполнения работы 
руководителем проекта, оценку предварительной экспертизы продукта, полученного в 
результате реализации проекта, оценку публичной защиты проекта. 
Объект оценивания Вид оценки Кто оценивает Инструмент 

оценивания 
Процесс как работа 
по выполнению 
проекта 

Оценка процесса 

выполнения работы 
Руководитель проекта Экспертная карта 

оценки процесса 
выполнения проекта 
руководителем 

Продукт как 
материализованный 
результат 

Оценкапредварител
ьной экспертизы 

продукта 

Группа экспертов (учителя, 
представители курирующих  
организаций, ученые, 
родители, школьники) во 
главе с заместителем  
директора  

Экспертная карта 
предварительной 
экспертизы проекта  

Публичная защита 
проекта как 
иллюстрация 
образовательного 
достижения 
обучающегося 

Оценка публичной 

защиты проекта 
 
 

Группа экспертов (учителя, 
представители курирующих  
организаций, ученые, 
родители, школьники) во 
главе с заместителем  
директора 

Экспертная карта 
оценки публичной 
защиты проекта 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей: 
баллы проценты уровень 

47 – 62 первичных балла 50-65% базовый уровень 
63—80 первичных баллов 65-85% продуктивный 
81—95 первичных баллов 85% и выше творческий 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 
успешности освоения и применения обучающимися УУД 

Исследовательское направление работы обучающихся на уровне среднего общего 
образования носит выраженный научный характер. Для руководства исследовательской 
работой обучающихся привлекаются специалисты и ученые из различных областей 
знанийочно или дистанционно(посредством сети Интернет). 

Допускается выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне 
школы – в лабораториях ВУЗов, колледжей города.  
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Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественно-научные исследования; 

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 
школьной программы, например в психологии, социологии); 

 экономические исследования; 

 социальные исследования; 

 научно-технические исследования. 
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 
исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 
экономической областях желательным является использование элементов 
математического моделирования (в том числес использованием компьютерных программ). 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 
общего образования обеспечивается за счет: 

• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, 
• ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться, 
• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 
• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 
общепознавательные, логические и др.). 

Ожидаемые результаты внедрения психолого-педагогического сопровождения  
учебно-воспитательного процесса в рамках введения ФГОС СОО 

 Самореализация учащихся в образовательном процессе, формирование устойчивой 
тенденции самообразования, самостоятельное расширение учащимися личного 
образовательного пространства. 

 Успешная предпрофессиональная ориентация, личностное и гражданское 
самоопределение выпускников школы. 

 Обеспечение мониторинга психологического статуса школьника, предупреждение 
девиаций. 

 Обеспечение психологически безопасной образовательной среды и итоговой 
аттестации выпускников. 
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2.2.  Рабочие программы учебных предметов (приложение) 
2.3. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа воспитания (далее – Программа) разработана с 

учетом примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 
3/22) 

Программа является компонентом основных общеобразовательных программ –
образовательной программы начального общего образования, образовательной 
программы основного общего образования, образовательной программы среднего общего 
образования МБОУ СШ №3 им. В.П. Чкалова (далее – школа). 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 
системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 
коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе 
советов обучающихся, советов 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.  

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 
работники общеобразовательной организации, 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 общеобразовательной 
организации 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 общеобразовательной организации 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.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
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 общеобразовательной 
организации:  

 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 формирование у обучающихся чувства 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 обучающихся в общеобразовательной организации:  

 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. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 
соответствующие конкретным уровням общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и 
традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 
статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 
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задаются в Школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 
поведения обучающихся. Знание их является базой для развития социально значимых 
отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых 
дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 
относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 
страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 
дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 
в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 
улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 
относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём- то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

- Знание данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им 
имеет особое значение для обучающихся этого возраста, поскольку облегчает его 
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 
отношений. 

- Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 
возрастными особенностями обучающихся, означает что в работе со обучающимися 
конкретной возрастной категории, данным приоритетам предстоит уделять 
первостепенное, но не единственное внимание. 

- Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 
поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, 
которые помогут лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 
себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 
возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 
трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 
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поисках счастья для себя и окружающих его людей. 
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 
общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 
с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 
России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 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. 
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1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 
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. 

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.   
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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) 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, 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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 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 
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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. 

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, 
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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. 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Школа №3 носит имя Героя Советского Союза, лётчика-испытателя Валерия 
Павловича Чкалова. На примере его жизни у учащихся формируется представление о 
подвиге, о возможностях человека, о мужестве и воле, о жизненном оптимизме. 

Система воспитания в школе строится на применении традиционных для 
отечественного образования принципов и идеалов. В учащихся ценятся 
дисциплинированность, трудолюбие, ответственность, правдивость, готовность прийти на 
помощь. 

Приоритет отдается организации воспитывающего обучения в процессе урочной 
деятельности, поскольку деятельность на уроке является основным видом занятости 
обучающегося в школе. Уроки охватывают большую часть времени пребывания ребенка в 
образовательном учреждении. 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является наличие 
уклада школьной жизни, определяемого: 

 длительной историей существования школы, открытой в 1939 году; 

 большим коллективом учащихся, создающим разнообразие темпераментов, 
способностей, желаний, интересов, возможностей; 

 отношениями между педагогами, учащимися, родителями как рядом 
проживающими и, часто, хорошо знающими друг друга людьми; 

 сохраняющимися традиционными отношениями в системе «взрослый–ребенок». 
Большое значение в системе воспитательной работы отводится традициям школы, 

таким как: 

 День знаний; Неделя Чкалова, Ёлки, Чкаловский вальс. 

 Встречи учащихся с выпускниками школы, представляющими разные поколения; 

 Выборы лучшего классного руководителя и класса (конкурс «Класс года»); 

 Деятельность танцевальной студии «Изюминка» и театральной студии «Овации». 
Большое значение в системе воспитательной работы отводится участию учащихся в 

спортивных секциях, творческих клубах и объединения по интересам. 
Активно в школе работают волонтерский отряд «Наш выбор», отряд «Юные 

инспектора дорожного движения». 
В школе сильны традиции ученического самоуправления.  
Особенностями реализуемого в школе воспитательного процесса являются: 

 полноценное использование воспитательного потенциала учебных дисциплин; 

 наличие традиций детской проектной деятельности, социального творчества детей 
и подростков (познавательные, творческие, социально значимые, игровые, экологические, 
литературные, художественные проекты); 

 реализация широкого спектра досуговых программ;  

 интеграция основного и дополнительного образования; 
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Основными организационными ценностями процесса воспитания в школе являются: 
а) безопасность 
б) сочетание общественных и личных интересов; 
в) оптимальность затрат; 
г) сочетание требовательности с безусловным уважением; 
д) вовлечение всех участников (методика КТД и др.); 
е) создание мотивации; 
ж) использование потенциала участников; 
з) обучение персонала; 
и) непрерывность (воспитание не сводится к мероприятиям); 
к) сочетание стандартизации с творчеством; 
л) наличие запретов (этических, организационных). 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Урочная деятельность  

Обучение является средством воспитания.  
В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности обучающегося как 

целеустремленность, ответственность, любознательность, дисциплинированность, 
настойчивость повышает эффективность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение 
должно решать задачи воспитания. 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 
предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 
основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 
заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 
модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных 
задач уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 
ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 
деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 
учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 
мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 
установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  
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 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 
дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 
направленности. 
Внеурочная деятельность  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 
в таких формах как художественные, культурологические, филологические, сетевые 
сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-
патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики и другие формы. 

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-
патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 
народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-
историческому краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 
направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 
жанров; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 
Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 
класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-
предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 
представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 
оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 
совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 
позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 
установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

Классные дела: 
Проведение мастер-классов.. 
Разработка и реализация социальных проектов (по возрастам). 
Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, передач. 
Посещение театров, музеев, выставок. 
Посещение производственных предприятий, научных, образовательных организаций. 
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Организация праздников. 
Проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями. 
Встречи с выпускниками. 
Организация выполнения общественно-полезной работы каждым обучающимся.  
Участие в общественно полезном труде в помощь школе, городу. 
Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающися, 

заботе о животных, живых существах, природе. 
Проведение творческих конкурсов внутри класса. 
Проведение спортивных соревнований. 
Создание актива класса (детского актива). 
Создание временных органов самоуправления. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 
отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в 
беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 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 обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 
творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 
каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 профилактика асоциального поведения 

 ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реализацию 
специальных программ профилактической работы с ними; 

 реализация профилактических программ для детей группы риска, обеспечение 
подростков информацией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, курения, 
«внедрения» упражнений и заданий, развивающих навыки ответственного отношения к 
здоровью и исключающих рискованное поведение, наносящее вред здоровью и социальному 
благополучию; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 
наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 
отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 
необходимости) – со школьным психологом;  

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор 
профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 
т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 
обучающегося, которую они совместно стараются решить;  
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 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся 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; 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 
или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 
ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 
по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 
учителями-предметниками и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 
дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 
обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 
класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания; 

 использование различных формы работы, в том числе: родительское собрание, 
родительская конференция, ролевая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная 
гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 
практикум, тренинг для родителей и др.; 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
обучающихся, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся 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 обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала школы предусматривает: 
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 общешкольные праздники, ежегодные творческие  мероприятия, связанные с 
(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 
классы (Первое сентября, День матери, День рождения В.П. Чкалова, Последний звонок); 

 еженедельную церемонию поднятия (спуска) государственного флага Российской 
Федерации; 

 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 школы, города; 

 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 города и организуемые совместно с семьями 
обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 
событиями для жителей города; 

 разновозрастные сборы, многодневные 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 
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. 

Общешкольные дела – это главные традиционные дела, в которых принимает участие 
большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совестно педагогами и детьми. Это, комплекс коллективных творческих дел, 
интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый 
коллектив. Ключевые общешкольные 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. 

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской 
Федерации 

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации является 
одним из важнейших воспитательных событий, направленных на формирование чувства 
патриотизма и гражданственности у школьников. Поднятие Государственного флага Российской 
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Федерации является почётной обязанностью и поручается обучающимся. Порядок проведения 
Церемонии закреплён внутренним регламентом школы. 

Поднятие флага осуществляется в первый учебный день каждой учебной недели перед 
первым учебным занятием (уроком). Спуск Государственного флага осуществляется в конце 
каждой учебной недели по окончании последнего учебного урока. Церемония Поднятия (спуска) 
Государственного флага Российской Федерации реализуется в одном из трех форматов: на 
пришкольной территории у флагштока; в актовом зале, рекреации, холле; в учебных аудиториях. 

Курс внеурочных занятий «Разговоры о важном» 
Курс внеурочных занятий «Разговоры о важном» направлен на развитие ценностного 

отношения школьников к своей Родине, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 
природе и культуре. Данный курс направлен на формирование внутренней позиции личности 
школьника, необходимой для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Ведущая 
форма деятельности данного внеурочного занятия — беседа с обучающимися. Также формами 
организации учебного занятия служат: игра, просмотр видеоматериалов, работа с 
интерактивными карточками, работа с аудиоматериалами и другие. Формы проведения учебных 
занятий подбираются педагогом с учётом возрастных особенностей обучающихся, цели и задач 
проводимого занятия. 

Содержание занятий затрагивает темы, связанные с традиционными российскими 
ценностями, осмыслением исторического опыта, формированием представлений о достоинстве, 
чести, правах и свободах человека, культуре здорового образа жизни, ценности труда, 
ответственного отношения человека к природе. 

Занятия «Разговоры о важном» проводятся еженедельно во время первого урока. 
Ответственными за организацию и проведение внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

являются классные руководители. 
Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 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. 

Организация предметно-пространственной среды 
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Предметно-пространственная среда в школе основывается на системе ценностей 
программы воспитания, является частью уклада и способом организации воспитательной 
среды, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 
стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающегося школьной 
атмосферы. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 
предусматривает: 

оформление холла при входе в школу государственной символикой Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 
исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 
художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 
изображениями значимых 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; 

разработка, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 
гражданского почитания» в помещении школы  для общественно-гражданского почитания 
(бюст В.П. Чкалова);  

оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл третьего этажа), 
содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 
гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных 
событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (логотип) 
используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих 
с работами друг друга;  

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 
общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 
территории при общеобразовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных 
и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 
обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, 
брать для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 
родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 
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традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 
безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
Взаимодействие с родителями (законными представителями)  
Работа с родителями включает: 
а) Повышение вовлеченности родителей в процесс воспитания и обучения детей 
б) Педагогическое просвещение родителей 
в) Педагогическое консультирование родителей 
г) Расширение участия родителей в управлении учреждением 
Осуществляется через расширение полномочий совета родителей, а также путем избрания 

в такие советы наиболее заинтересованных, проявляющих конструктивную активность 
родителей.  

д) Стимулирование родителей к оказанию помощи школе в совершенствовании 
материальных условий воспитания и обучения. 

Осуществляется через создание необходимой нормативной базы, сочетание работы с 
родителями в коллегиальных органах с индивидуальной работой. 

Непосредственно воспитательный эффект обеспечивается совместным участием 
родителей и обучающихся в оказании помощи школе (например, в ремонте учебной мебели, в 
благоустройстве пришкольной территории и т.д.).   

Самоуправление 
Самоуправление в школе имеет следующую структуру: 
а) Большое собрание  
Большое собрание обучающихся является формой непосредственного включения каждого 

обучающегося в процессы самоуправления.  
К компетенции большого собрания относится решение любых вопросов, связных с 

организацией полноценной и насыщенной жизни обучающихся в школе.  
Большое собрание – это способ выражения инициативы обучающихся, площадка для 

обсуждения предложений по совершенствованию учебной и внеучебной деятельности, канал 
информирования обучающихся и учета их предложений по различным аспектам 
функционирования и развития школы. 

Большое собрание может созываться на уровне школы или одной из ступеней 
образования, а также на уровне параллели класса или каждого отдельного класса.  

б) Совет старшеклассников 
Совет старшеклассников является выборным коллегиальным органом, создаваемым в 

целях учета мнения обучающихся по вопросам управления школой и при принятии школой 
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

В Совет старшеклассников входят представители 9-11 классов, избираемые на классных 
собраниях по норме 2 человека от каждого класса. 

Совет старшеклассников решает следующие вопросы: 

 участие в планировании работы учреждения; 

 рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил 
внутреннего права и законные интересы обучающихся;  

 планирование и организация внеурочной и досуговой деятельности обучающихся, 
различных мероприятий с участием обучающихся; 



194 
 

 выражение мнения по локальному нормативному акту, устанавливающему 
требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, 
видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения;  

 представление интересов коллектива обучающихся; 

 создание инициативных групп обучающихся при проведении различных 
мероприятий; 

 внесение предложений органам управления учреждением по актуальным для 
коллектива обучающихся вопросам; 

 рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 
обучающегося. 

Совет дела 5-11 классов 
Творческие советы дел создаются для проведения отдельных дел, событий, мероприятий. 

В зависимости от уровня мероприятия творческие советы дел могут создаваться на уровне 
школы, ступени образования, параллели классов или отдельного класса. 

Совет каждого класса 
Механизмы участия максимального количества обучающихся в самоуправлении: 

 право обучающегося выразить свое мнение при решении любого вопроса, 
затрагивающего его интересы; 

 право обучающегося быть заслушенным в ходе любого разбирательства;  

 каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в органы детского 
самоуправления;  

 вовлечение максимального количества обучающихся в планирование, 
организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел. 

Профилактика и безопасность 
Профилактика — это комплекс мер социально-психологического, медицинского и 

педагогического характера, направленных на нейтрализацию воздействия отрицательных 
факторов социальной среды на личность, предупреждение противоправных или других 
отклонений в поведении обучающихся. 

Основным механизмом профилактики негативных проявлений и социальных рисков среди 
обучающихся является воспитательная система образовательной организации — упорядоченная 
совокупность компонентов воспитательного процесса (целей, субъектов воспитания, их 
деятельности, отношений, освоения среды), взаимодействие и интеграция которых 
обуславливает наличие у образовательной организации (и всех её структурных подразделений) 
способности обеспечивать безопасную и комфортную образовательную среду, целенаправленно 
и эффективно содействовать развитию личности ребёнка. 

Профилактическая деятельность в образовательной организации является неотъемлемой 
частью воспитательной деятельности и предусматривает: 

Профилактическая деятельность в образовательной организации является неотъемлемой 
частью воспитательной деятельности и предусматривает: 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся; 

 разработку и реализацию программ и проектов профилактической направленности 
с участием социальных партнёров (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; 
безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные 
группы/сообщества/объединения/движения, в том числе в социальных сетях; безопасность 
дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 
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безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и 
т.д.); 

 разработку и реализацию профилактических программ и проектов, направленных 
на развитие у обучающихся навыков ассертивности и стрессоустойчивости, освоение и 
расширение репертуара позитивных способов самопознания и самореализации. 

 организацию деятельности педагогического коллектива по раннему выявлению 
детей «группы риска», в том числе детей, находящихся в социально опасном положении и/или 
трудной жизненной ситуации, с целью оказания им своевременной и адресной социально-
психолого- педагогической помощи (в т.ч. с привлечением межведомственных ресурсов; 

 организацию командной работы по оказанию комплексной педагогической и 
социально-психологической поддержки обучающимся «группы риска» при участии педагогов-
психологов, социальных педагогов, классных руководителей, учителей-предметников, 
родителей (законных представителей) с привлечением (в случае необходимости, в 
установленном порядке) работников социальных служб, правоохранительных органов, органов 
опеки и т. д. 

 
Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении 
требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 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, городские, 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, района, города, страны; 

 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 педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и 
консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб 
обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и обучающегося – подготовить 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 
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труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 
предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 

 привлечение обучающихся и родителей к участию в реализации общешкольного 
проекта «Профессии наших родителей»; 

 профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 
расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 
разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 
профессионального, высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 
посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 
онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских и московских профориентационных проектов: 
«Субботы московского школьника», 

 индивидуальное психолого-педагогическое консультирование обучающихся и 
их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 
индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими 
будущей профессии;  

 освоение обучающимися основ профессии в рамках курсов по выбору, включённых 
в часть образовательной программы, формируемую участниками образовательных отношений, 
или в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



197 
 

III. Организационный раздел основной образовательной программы  
среднего общего образования 

3.1. Учебный план 
Пояснительная записка      

Учебный план 10-11 классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа №3 им. В.П. Чкалова» разработан в соответствии с 
требованиями следующих нормативных документов:  

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 17 мая 2012 года №413 (с изм. от 12.08.2022 № 732). 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской федерации от 21.09.2022 № 858. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 
28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам — образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115. 

6. Федеральная образовательная программа среднего общего образования (приказ 
Минпросвещения от 23.11.2022 № 1014). 

Количество часов по предметам рассчитано на уровень образования с учетом 
максимальной общей нагрузки при шестидневной учебной неделе и 68 учебных недель за 
два учебных года. 

Среднее общее образование (нормативный срок 2 года) — является завершающим 
этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 
общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых 
познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, формирование 
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе личностно - ориентированного 
обучения. Цель учебного плана среднего общего образования: - обновить содержание и 
структуру среднего общего образования в процессе модернизации образования, 
обеспечить новое качество обучения.  

Задачи: - предоставить возможность обучающимся получить полноценное среднее 
общее образование, соответствующее современным требованиям, позволяющее успешно 
продолжить образование в средних специальных или в высших учебных заведениях; - 
создать условия для получения и усвоения, а также успешного применения 
обучающимися знаний, умений и навыков в соответствии с реализуемыми программами; - 
сохранить психофизическое здоровье обучающихся; - развить творческие способности и 
сотворческие принципы работы всех участников образовательного процесса;  -
оптимизировать содержание и организацию образовательного процесса; - повысить 
качество и результативность образовательного процесса и придать ему стабильную 
положительную тенденцию.  

Учебный план сохраняет в необходимом объеме обязательный минимум 
федерального государственного образовательного стандарта, который обеспечивает 
преемственность уровней общего образования и учебных предметов, предоставляет 
возможность обучающимся успешно продолжить образование на последующих уровнях 
обучения. Учебный план 10-го профильного класса ориентирован на реализацию и 
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достижение запланированных результатов обучения по ФГОС СОО. Учебный план, 
режим работы школы обеспечивают выполнение ФГОС СОО в соответствии с интересами 
и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-
нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и 
самоопределения обучающихся.  

Учебный план определяет нормативный срок освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования - 2 года; 68 учебных недель: 34 недели – 10 
класс, 34 недели – 11 класс; количество учебных занятий за 2 года на одного 
обучающегося – 2414 часов. Образовательный процесс осуществляется по гуманитарному 
профилю, который ориентирован на такие предметы, как обществознание и история, 
основываясь на выборе обучающихся и условиях школы. Учебный план состоит из двух 
частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 13 учебных предметов: 
Русский язык, Литература, Английский язык, Математика (Алгебра и начала 
математического анализа, Геометрия, Вероятность и статистика), Информатика, Физика, 
Химия, Биология, История, Обществознание, География, Физическая культура и ОБЖ.  

Учебный план предусматривает изучение 2 учебных предметов на углубленном 
уровне: история и обществознание. Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 
родителей (законных представителей), педагогического коллектива, обеспечивает 
реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное развитие 
обучающихся. В учебный план включены профильно ориентированные и 
общеразвивающие элективные курсы: «Экономика», «Индивидуальный проект». 
Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуального проекта. 
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 
выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 
областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 
приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также 
развития способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 
деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно- творческой, 
иной). Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-х классов в 
учебном плане выделен 1 час из вариативной части учебного плана. Выполнение 
индивидуального проекта в 10-м классе ФГОС СОО школы регламентируется 
Положением об индивидуальных проектах учащихся 10-х классов ФГОС СОО.  

      Уровень среднего общего образования представлен двумя классами: 
10а класс – гуманитарный профиль, 
11а класс - гуманитарный профиль. 
При составлении учебного плана учитывалась преемственность с учебными 

планами, реализованными школой в предшествующие годы. 
Освоение ООП СОО, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в форме контрольных работ, 
тестирования. 

Учебный план среднего общего образования  
МБОУ СШ №3 им. В.П. Чкалова 

на 2023-2024 учебный год 
Гуманитарный профиль 

Предметная  область Учебный предмет Уровень  6-ти дневная неделя 
Количество 

часов в  
Количество 

часов в  
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неделю неделю 

10а 11а 
Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 2 2 
Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык  
(английский) 

Б 3 3 

Математика и 
информатика 

Алгебра и начала 
математического анализа  

Б 2 3 

Геометрия  Б 2 1 
Вероятность и статистика Б 1 1 
Информатика  Б 2 2 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика  Б 3 3 

Химия  Б 2 2 
Биология  Б 2 2 

Общественно-научные 
предметы 

История  У 4 4 
Обществознание У 4 4 
География  Б 1 1 

Физическая культура, 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект  1  
Итого    35 34 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Экономика  Б 1 1 

Учебные недели    34 34 
Всего часов    36 35 
Максимально 
допустимая недельная 
нагрузка в 
соответствии с 
действующими 
санитарными 
правилами и нормами 

  37 37 

Общая допустимая 
нагрузка за период 
обучения в 10-11-х 
классах в соответствии 
с действующими 
санитарными 
правилами и нормами 

  2516 

Формы промежуточной аттестации 
Классы Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 
Формы проведения 
аттестации 

10-11 Русский язык Контрольная работа 
10-11 Литература Контрольная работа 
10-11 Родной  язык (русский) Контрольная работа 
10-11 Родная литература (русская) Контрольная работа 
10-11 Иностранный язык Контрольная работа 
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10-11 Математика Контрольная работа 
10-11 Алгебра Контрольная работа 
10-11 Геометрия Контрольная работа 
10-11 Вероятность и статистика Тестирование 
10-11 Информатика Контрольная работа 
10-11 История Контрольная работа 
10-11 Обществознание   Контрольная работа 
11 Право  Контрольная работа 
10-11 Экономика  Контрольная работа 
10-11 География Контрольная работа 
10-11 Биология Контрольная работа 
10-11 Экология  Контрольная работа 
10-11 Физика Контрольная работа 
10-11 Химия Контрольная работа 
10-11 Физическая культура Тестирование  
10-11 Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование 

 
3.2. Календарный учебный график 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 1  сентября 2023 года. 
1.2. Дата окончания учебного года:  
– 10-е классы – 28 мая 2024года; 
– 11-е классы – в соответствии с расписанием государственной итоговой 

аттестации. 
1.3. Продолжительность учебного года: 
– 10-11-е классы – 34 недели. 
2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях 
10—11-е классы 
 

Учебный период Начало  Окончание  Количество 
учебных недель  

Количество рабочих 
дней  

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 49 
II четверть 07.11.2023 29.12.2023 8 46 
III четверть 10.01.2024 22.03.2024 11 61 

IV четверть 01.04.2024 28.05.2024 7 48 
Итого в учебном году 34 204 

 
*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Министерство просвещения 

РФ. 
2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 
10-е классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 
(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 28.10.2023 06.11.2023 10 
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Зимние каникулы 30.12.2023 09.01.2024 11 
Весенние каникулы 23.03.2024 31.03.2024 9 
Летние каникулы 29.05.2024 31.08.2024 95 

Праздничные дни 4 
Выходные дни 43 

Итого 172 
 
 
11-е классы 
 

Каникулярный период Дата Продолжительность 
(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 28.10.2023 06.11.2023 10 
Зимние каникулы 30.12.2023 09.01.2024 11 

Весенние каникулы 23.03.2024 31.03.2024 9 
Летние каникулы 23.06.2024 31.08.2024 70 

Праздничные дни 5 
Выходные дни 46 

Итого 151 

 
 
3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 
Учебная неделя  6 дней 

Урок  40 минут 
Перерыв  10–20 минут 

 
4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка (6-дневная) в 
часах 

10-е классы 11-е классы 
Учебная  36 35 

 
5. Расписание звонков и перемен 
10–11-е классы 

1-й 08.00–08.40 10 мин 
2-й 08.50–09.30 20 мин 
3-й 09.50–10.30 20 мин 

4-й 10.50–11.30 20 мин 
5-й 11.50–12.30 20 мин 
6-й 12.40–13.20 10 мин 
7-й 13.30- 14.10  
Внеурочная 
деятельность 

с 15.00 Не менее 10 минут между 
занятиями 
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(5-9 классы) 
 
6. Организация промежуточной аттестации (в зависимости от выбранного ОО 

профиля обучения) 
Промежуточная аттестация в 10-х классах осуществляется в период с 8 апреля по 

25 мая без прекращения образовательной деятельности в форме контрольных работ по 
всем учебным предметам. 

 
Классы Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 
Формы проведения 
аттестации 

10-11 Русский язык Контрольная работа 
10-11 Литература Контрольная работа 
10-11 Родной  язык (русский) Контрольная работа 

10-11 Родная литература (русская) Контрольная работа 
10-11 Иностранный язык Контрольная работа 

10-11 Математика Контрольная работа 
10-11 Алгебра Контрольная работа 
10-11 Геометрия Контрольная работа 

10-11 Вероятность и статистика Тестирование 
10-11 Информатика Контрольная работа 

10-11 История Контрольная работа 
10-11 Обществознание   Контрольная работа 
11 Право  Контрольная работа 

10-11 Экономика  Контрольная работа 
10-11 География Контрольная работа 

10-11 Биология Контрольная работа 
10-11 Экология  Контрольная работа 
10-11 Физика Контрольная работа 

10-11 Химия Контрольная работа 
10-11 Физическая культура Тестирование  

10-11 Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование 
 
7. Учебные сборы для юношей 10-х классов 
Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов).  
Учебные сборы проводятся по срокам, установленным постановлением 

администрации города. 
 

3.3. Календарный план воспитательной работы   
План воспитательной работы МБОУ СШ № 3 им. В.П. Чкалова разработан с целью 

создания в образовательной организации условия для формирования гармоничной 
личности, воспитания гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором 
сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая 
идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом. 

Задачи:  
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- формирование основ нравственной, коммуникативной, экологической, 
эстетической культуры личности школьников; 

- вовлечение школьников в систему дополнительного образования с целью 
обеспечения самореализации личности;  

- создание благоприятных психолого-педагогических условий по предупреждению 
правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних; 

- создание условий для формирования навыков здорового образа жизни, сохранения 
и укрепления здоровья обучающихся; 

- совершенствование работы по поддержке социальной инициативы, творчества, 
самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 
органов ученического самоуправления; 

- повышение компетентности родителей и педагогов по актуальным психолого-
педагогическим вопросам и проблемам в рамках воспитания и образовательной 
деятельности.  

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 
образовательных организаций и может быть реализован в рамках урочной и внеурочной 
деятельности. 

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом 
воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей 
программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 
образования детей. 

Направления 
воспитания 

Дела, события, мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

1. Гражданско-
патриотическое 
воспитание и 
формирование 
законопослушного 
поведения 
 

Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний (1 
сентября)  
 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Правовая неделя 1-11 класс. Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Мероприятия, приуроченные 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. (3 сентября) 
Мероприятия, посвященные 
Дню окончания Второй мировой 
войны 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Беседы: 
«Правила поведения в школе, 
общественных местах» 
«Государственные символы 
России» 
«Мобильный телефон в школе» 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

2. Воспитание 
нравственных 

Мероприятия, направленные на 
сплочение класса 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
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чувств и 
этического 
сознания, 
семейных 
ценностей. 

Классные руководители 1-11 
кл. 

Беседы «Культура общения», 
«Правила этикета», 
«Сквернословие» и другие 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

3. Воспитание 
положительного 
отношения к труду 
и творчеству 
Развитие 
интеллектуальных 
способностей 
обучающихся 
 

Общешкольная конференция  
ДОО «Чкаловец 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Международный день 
распространения грамотности  
(8 сентября) 

Педагог-библиотекарь 

Распределение дежурства по 
школе 
- обучающиеся 8-11 классов 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 8-11 
кл. 

Организация дополнительного 
образования 

Зам.директора по ВР 
Руководители кружков и 
секций 

Организация самоуправления в 
классах (в том числе и 
дежурство) 

Классные руководители 1-11 
кл. 

Проведение школьных 
предметных олимпиад 

Зам. директора по УВР 
Классные руководители 4-11 
кл. 

4. Воспитание  
экологической 
культуры, 
культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 

Участие в акции «Сдай 
макулатуру – спаси дерево!» 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Месячник «Детская 
безопасность на железной 
дороге» 

Зам.директора по ВР 
Соц. педагог 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Урок здоровья – 3 сентября Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Мероприятия в рамках 
«Месячника безопасности 
детей» 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Участие в межведомственной 
операции «Дети России» 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
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Классные руководители 1-11 
кл. 

Беседы с сотрудниками ГИБДД, 
МЧС 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Мероприятия по формированию 
здорового образа жизни: беседы, 
акции, викторины и т.п. 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

5. Эстетическое 
воспитание, 
воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному 

Оформление классных уголков 
и комнат 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Операция «Зеркало» Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Подготовка к празднованию 
Дня учителя: выставка 
рисунков и плакатов 

Зам.директора по ВР 
Учитель ИЗО 
Классные руководители 1-11 
кл. 

6. Работа с семьей Составление социального 
паспорта класса  
Выявление и учет семей, 
находящихся в социально 
опасном положении. Патронаж 
семей 

Зам.директора по ВР 
Соц. педагог 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Заседание Совета 
профилактики (ежемесячно) 

Зам.директора по ВР 
Соц. педагог 
Педагог-психолог 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Октябрь 
1. Гражданско-

патриотическое 
воспитание и 
формирование 
законопослушного 
поведения 
 

Урок памяти (День памяти 
политических репрессий) – 30 
октября 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Правовая неделя 1-11 класс. Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

2. Воспитание 
нравственных 
чувств и 
этического 

Мероприятия в рамках 
Декады пожилых людей (1-10 
октября) 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 
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сознания, 
семейных 
ценностей. 

Международный День учителя 
(5 октября) 
- День самоуправления 
- Праздничный концерт 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

3. Воспитание 
положительного 
отношения к труду 
и творчеству 
Развитие 
интеллектуальных 
способностей 
обучающихся 
 

Классные часы, посвященные 
профориентации 

Зам.директора по УВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Дежурство по школе (7-11 
классы), организация 
самоуправления в классах  

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Проведение школьных 
предметных олимпиад 

Зам.директора по УВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Участие в конкурсах разного 
уровня («Экоздрав, «Лидер 21 
века» и др.)  

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
ДОО «Чкаловец» 

4. Воспитание  
экологической 
культуры, 
культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 

День гражданской обороны.  
(4 октября) 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

День защиты животных (4 
октября) 

Учителя биологии 

Всероссийский урок «Экология 
и энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче 
(16 октября) 

Учителя биологии, экологии 

Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети 
Интернет (28-31 октября) 

Учителя информатики 

Социально-психологическое 
тестирование 

Педагог-психолог 

Беседы по профилактике 
детского травматизма, ПДД, ПБ, 
фейерверк, 
антитеррористическая 
безопасность, 
электробезопасность, «один 
дома» 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

5. Эстетическое 
воспитание, 
воспитание 
ценностного 

Операция «Зеркало» Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 
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отношения к 
прекрасному 

Праздник первоклассников 
«Мы школьниками стали» 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-х 
кл. 

Международный День учителя 
(5 октября) – классные часы, 
беседы, викторины  

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Международный день 
школьных библиотек  
(26 октября) 

Педагог-библиотекарь 

6. Работа с семьей Работа родительского патруля на 
школьных мероприятиях, рейд в 
ночное время (выполнение 
закона Нижегородской области 
23-З) 

Зам.директора по ВР 
Соц. педагог 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Родительские собрания по плану Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Мероприятия, посвященные 
Дню отца (16 октября) 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Контроль занятости детей 
группы риска в период каникул 

Зам.директора по ВР 
Соц. педагог 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Заседание Совета профилактики Зам.директора по ВР 
Соц. педагог 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Ноябрь 

1. Гражданско-
патриотическое 
воспитание и 
формирование 
законопослушного 
поведения 
 

Мероприятия, посвященные 
Дню народного единства 
(4 ноября) 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Правовая неделя 1-11 класс. Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Экскурсии в музей полиции (1-8 
классы) В течение года по плану 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

2. Воспитание 
нравственных 
чувств и этического 

Международный день 
толерантности (16 ноября): 
беседы, диспуты, круглые столы: 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
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сознания, семейных 
ценностей. 

 кл. 
Мероприятия, направленные на 
сплочение класса 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

День матери в России  
(25 ноября). Мероприятия по 
отдельному плану. 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

3. Воспитание 
положительного 
отношения к труду 
и творчеству 
Развитие   
интеллектуальных 
способностей 
обучающихся 
 

Муниципальный этап ВОШ Зам.директора по УВР 
Классные руководители 7-11 
кл. 

Участие школьников в 
творческих конкурсах разного 
уровня, научно – практических 
конференциях: «Экологическая 
мозаика», «МалоВАТТов», 
«Отечество» и др. 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

День словаря (22 ноября) Педагог-библиотекарь 
Классные часы: «Готовимся к 
ГИА» 

Зам.директора по УВР 
Педагог-психолог 
Классные руководители 9,11 
кл. 

4. Воспитание  
экологической 
культуры, 
культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 

Выступление агит-бригады 
ЮИДД для 1-4 классов 

Зам.директора по ВР 
Соц. педагог 

Школьный этап Всероссийской 
акции «За здоровье и 
безопасность наших детей» (по 
отдельному плану) 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
 

Участие в школьном проекте 
«Здоровый образ жизни - 
хорошая привычка!» 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
 

Проведение школьного этапа 
Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские состязания» и 
«Президентские спортивные 
игры» 

Учителя физической 
культуры 

5. Эстетическое 
воспитание, 
воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному 

Посещение музеев города, 
выставок, библиотек 

Классные руководители 1-11 
кл. 

Выставка фотографий «Мы с 
мамой любимой…» 

Учитель ИЗО 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Выставка рисунков «В 
единстве – сила» (5-10 классы) 

Учитель ИЗО 
Классные руководители 1-11 
кл. 
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6. Работа с семьей Профилактическая работа  
с детьми и   семьёй, находящихся 
в социально опасном положении.  

Патронаж семей 

Зам. директора по ВР 
Соц. педагог 
Педагог-психолог 
Классный руководитель  

Заседание Совета профилактики Зам. директора по ВР 
Соц. педагог 
Педагог-психолог 
Классный руководитель  

Декабрь 
1. Гражданско-
патриотическое 
воспитание и 
формирование 
законопослушного 
поведения 
 

День Неизвестного Солдата (3 
декабря) 
День Битвы за Москву (5 
декабря) 
День Александра Невского (6 
декабря) 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

День воинской славы. День 
начала контрнаступлений 
советских войск против 
немецко-фашистских войск в 
битве под Москвой (1941 год) 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

День героев Отечества  
(9 декабря) 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Неделя права,  посвященная  
Дню Конституции, 
Международному дню борьбы 
с коррупцией, правам ребенка 
(по плану) 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Правовая неделя 1-11 классы Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

2. Воспитание 
нравственных 
чувств и этического 
сознания, семейных 
ценностей. 

Международный день 
инвалидов  (3 декабря) 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Международный день 
добровольца в России (5 
ноября) 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

День информатики в России 
Всероссийская акция «Час 
кода». Тематический урок 
информатики (3-9 декабря) 

Учителя информатики 

3. Воспитание День спасателя (27 декабря) Зам.директора по ВР 
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положительного 
отношения к труду 
и творчеству 
Развитие   
интеллектуальных 
способностей 
обучающихся 
 

Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Профориентационные 
мероприятия: тематические 
беседы, посещение предприятий 
и учебных заведений города, 
тренинги  

Зам.директора по УВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Новогодние мероприятия для 
обучающихся 1-11 классов 
«Ёлки-2023» 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Предметная неделя Зам.директора по УВР 
Учителя 

Участие школьников в 
творческих конкурсах разного 
уровня: «Мир книги», «Снежное 
кружево» и др. 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

4. Воспитание  
экологической 
культуры, 
культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 

Всемирный день борьбы со 
СПИДом (1 декабря) (8-11 
классы) 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 8-11 
кл. 

Классные часы, беседы «О 
недопустимости применения 
взрывчатых веществ в школе, 
дома, общественных местах» 
Беседы по профилактике 
детского травматизма , ПДД, ПБ, 
фейерверк, 
антитеррористическая 
безопасность, 
электробезопасность, «один 
дома» 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Школьный этап Всероссийской 
акции «За здоровье и 
безопасность наших детей» (по 
отдельному плану) 

Зам.директора по ВР 
 

Открытие лыжного сезона 
«Лыжня – 2021» 

Учителя физ.культуры 

5. Эстетическое 
воспитание, 
воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному 

Операция «Зеркало» Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Украшение классных комнат к 
новому году 

Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 
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Новогодние школьные конкурсы Ст.вожатая 
 

6. Работа с семьей Родительские собрания 
(тема по плану) 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Работа родительского патруля на 
школьных мероприятиях, рейд в 
ночное время (выполнение 
закона Нижегородской области 
23-З) 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Заседание Совета профилактики Зам. директора по ВР 
Соц. педагог 
Педагог-психолог 
Классный руководитель  

Январь 
1. Гражданско-
патриотическое 
воспитание и 
формирование 
законопослушного 
поведения 
 

Классные часы «Дни воинской 
славы» 
Международный день памяти 
жертв Холокоста. День снятия 
блокады города Ленинграда 
(1944 год)  
(27 января) 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Правовая неделя 1-11 классы Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

2. Воспитание 
нравственных 
чувств и этического 
сознания, семейных 
ценностей. 

Мероприятия, направленные на 
сплочение класса 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

3. Воспитание 
положительного 
отношения к труду 
и творчеству 
Развитие   
интеллектуальных 
способностей 
обучающихся 

Предметные недели (по 
отдельному плану) 

Советник директора по ВР 
Котикова И.В. 

Участие в конкурсах разного 
уровня: «Разговор о правильном 
питании», «Я рисую мир», 
«Великая Отечественная война в 
истории моей семьи» и другие. 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

4. Воспитание  
экологической 
культуры, 
культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 

Операция «Зеркало».  Ст. вожатая  

Спортивная декада в каникулы 
(по плану школьного 
спортивного клуба) 

Учителя физ.культуры 

Классные часы, беседы по 
профилактике вредных 
привычек. 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 
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5. Эстетическое 
воспитание, 
воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному 

Мастер-классы, посещение 
музеев города, Арзамасского 
театра драмы, театров других 
городов, библиотек, 
выставочных залов 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Заседание Совета профилактики Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

6. Работа с семьей 

Профилактическая работа  с 
детьми и   семьёй, находящихся 
в социально опасном положении. 
Патронаж семей 

Зам. директора по ВР 
Соц. педагог 
Педагог-психолог 
Классный руководитель  

Корректировка социального 
паспорта класса 

Зам. директора по ВР 
Соц. педагог 
Классный руководитель  

Февраль 
1. Гражданско-
патриотическое 
воспитание и 
формирование 
законопослушного 
поведения 
 

Чкаловская неделя Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Классные часы «Дни воинской 
славы» 
 (2 февраля – День разгрома 
советскими войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 год) 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества (15 
февраля) 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Правовая неделя 1-11 класс Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Мероприятия, посвященные 
Дню защитников Отечества. 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

2. Воспитание 
нравственных 
чувств и этического 
сознания, семейных 
ценностей. 

Мероприятия, направленные на 
сплочение класса 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

3. Воспитание 
положительного 
отношения к труду 

Классный час в 9-х классах 
«Профильное обучение в 10 
классе» 

Зам.директора по УВР 
Классные руководители 9 кл. 
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и творчеству 
Развитие   
интеллектуальных 
способностей 
обучающихся 
 

Профориентационные 
мероприятия: тематические 
беседы, посещение предприятий 
и учебных заведений города, 
тренинги  

Зам.директора по УВР 
Классные руководители 9 кл. 

День российской науки  
(8 февраля). Выставка книг. 

Педагог-библиотекарь 

Участие в конкурсах, 
олимпиадах разного уровня 

Зам.директора по УВР 

Предметная неделя (по 
отдельному плану)  

Зам.директора по УВР 

Международный день родного 
языка (21 февраля) 

Учителя русского языка 

4. Воспитание  
экологической 
культуры, 
культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 

Беседы: «Правила поведения в 
социальных сетях», 
«Ответственные социальные 
сети», «Подросток и интернет» 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Школьный этап Всероссийской 
акции «За здоровье и 
безопасность наших детей» (по 
отдельному плану) 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Психолого-педагогическая 
поддержка обучающихся к 
выпускным экзаменам (тренинг 
9-11 классы) 

Педагог-психолог 
Классные руководители 9,11 
классов 

Проведение спортивных 
соревнований, посвященных 
Дню защитника Отечества 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

5. Эстетическое 
воспитание, 
воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному 

Выставка рисунков «На защите 
Родины» 

Учитель ИЗО 

Фото-выставка «Жизнь – 
Отечеству, честь – никому!» 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

6. Работа с семьей Заседание Совета профилактики Зам. директора по ВР 
Соц. педагог 
Педагог-психолог 
Классный руководитель  

Родительские собрания по 
плану Родительское собрание 
родителей обучающихся 3-х 
классов «Учебный курс 
«Основы религиозных культур 
и светской этики» 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Март 
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1. Гражданско-
патриотическое 
воспитание и 
формирование 
законопослушного 
поведения 
 

День воссоединения Крыма с 
Россией (18 марта) 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Круглый стол: «Скажем 
коррупции - нет!» (7-е классы) 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 7-х 
кл. 

Правовая неделя 1-11 классы Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

2. Воспитание 
нравственных 
чувств и этического 
сознания, семейных 
ценностей. 

Международный женский день 8 
Марта: 
Концертная программа. 
Классные тематические 
мероприятия 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

3. Воспитание 
положительного 
отношения к труду 
и творчеству 
Развитие   
интеллектуальных 
способностей 
обучающихся 

Всероссийская неделя  музыки 
для детей и юношества  (25-30 
марта) 

Учитель музыки 

Школьные научно-
исследовательские конференции: 
«Я-исследователь», «Эрудит» 

Зам.директора по УВР 
Классные руководители 4-11 
кл. 

Профориентационные 
мероприятия: тематические 
беседы, посещение предприятий 
и учебных заведений города, 
тренинги 

Зам.директора по УВР 
Классные руководители 9-11 
кл. 

4. Воспитание  
экологической 
культуры, 
культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 

Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом (1 
марта):  
конкурс плакатов, рисунков, 
презентаций «Мы за ЗОЖ» 

Зам.директора по ВР 
Учитель ИЗО 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Школьный этап Всероссийской 
акции «За здоровье и 
безопасность наших детей» (по 
отдельному плану) 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Акция «Спаси дерево»  
сбор макулатуры 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Всероссийская неделя детской 
и юношеской книги (25-30 
марта): 
Акция «Лечим книгу» (1-4 
классы) 
Рейд «Обложка» 

Педагог-библиотекарь 

Психолого-педагогическая 
поддержка обучающихся к 

Педагог-психолог 
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выпускным экзаменам (тренинг 
9-11 классы) 
Беседы по профилактике 
детского травматизма , ПДД, ПБ, 
антитеррористическая 
безопасность, 
электробезопасность 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

5. Эстетическое 
воспитание, 
воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному 

Фото-выставка «Читаем книгу» Зам.директора по ВР 
Ст. вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Мастер-классы, посещение 
музеев города, Арзамасского 
театра драмы, театров других 
городов, библиотек, 
выставочных залов 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

6. Работа с семьей Занятость обучающихся 
девиантного поведения в 
весенние каникулы: 
- Профилактика вредных 
привычек через беседы, ролевые 
игры, групповые занятия; 
- Ответственность за нарушение 
общественного порядка (беседа с 
обучающимися  группы риска); 

Зам. директора по ВР 
Соц. педагог 
Педагог-психолог 
Классный руководитель  

Профилактическая работа  с 
детьми и   семьёй, находящихся 
в социально опасном положении. 
Патронаж семей 

Зам. директора по ВР 
Соц. педагог 
Педагог-психолог 
Классный руководитель  

Праздничные мероприятия в 
классах (в честь 8 марта) 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Заседание Совета профилактики  

Апрель 
1. Гражданско-
патриотическое 
воспитание и 
формирование 
законопослушного 
поведения 
 

День космонавтики. 
Гагаринский урок "Космос - это 
мы" 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Мероприятия, посвященные 
празднованию  Победы: 

 выставки рисунков 

 акции 

 уроки мужества 

 конкурсы 

 социальные проекты 

 экскурсии в музеи 

Зам.директора по ВР 
Ст. вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 
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Правовая неделя 1-11 класс Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

2. Воспитание 
нравственных 
чувств и этического 
сознания, семейных 
ценностей. 

Неделя добра и взаимопомощи. 
Тематические классные часы, 
беседы, диспуты, круглые столы 
викторины и т.п. по планам 
классных руководителей 

Зам.директора по ВР 
Ст. вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

3. Воспитание 
положительного 
отношения к труду 
и творчеству 
Развитие   
интеллектуальных 
способностей 
обучающихся 
 

Акция «Чистый школьный двор» Зам.директора по АХЧ 
Ст. вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Участие в конкурсах, 
олимпиадах  

Зам.директора по УВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

4. Воспитание  
экологической 
культуры, 
культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 

День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ (30 
апреля) 

Зам.директора по ВР 
Ст. вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Участие команд школы в 
первенствах по различным 
видам спорта 

Учителя физической 
культуры 

Психолого-педагогическая 
поддержка обучающихся к 
выпускным экзаменам (тренинг 
9-11 классы) 

Педагог-психолог 

Единый классный час по 
здоровому образу жизни 

Зам.директора по ВР 
Ст. вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

5. Эстетическое 
воспитание, 
воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному 

Экскурсии в музеи города Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Фотовыставка «Звездное небо» 
(5-8 классы) 

Зам.директора по ВР 
Ст.вожатая 
Классные руководители 5-8 
кл. 

Выставки рисунков, 
посвящённые ВОВ: «Памятные 
события Великой Отечественной 
войны» (5-11 классы) 
«Победа глазами детей» (1-4 
классы) 

Зам.директора по ВР 
Учитель ИЗО 
Классные руководители 1-11 
кл. 
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6. Работа с семьей Профилактическая работа с 
детьми и   семьёй, находящихся 
в социально опасном положении.  
Патронаж семей 

Зам. директора по ВР 
Соц. педагог 
Педагог-психолог 
Классный руководитель  

Заседание Совета профилактики Зам. директора по ВР 
Соц. педагог 
Педагог-психолог 
Классный руководитель  

Май 
1. Гражданско-
патриотическое 
воспитание и 
формирование 
законопослушного 
поведения 
 

Мероприятия, посвященные 
празднованию Победы: 

 выставки рисунков 

 акции «Бессмертный 
полк», «Георгиевская 
ленточка» 

 уроки мужества 

 конкурсы 

 социальные проекты 

 экскурсии в музеи 

Зам.директора по ВР 
Ст. вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Правовая неделя 1-11 класс  Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Смотр-конкурс 
патриотической песни 1-11 
класс 

Зам.директора по ВР 
Ст. вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Возложение цветов, шествие и 
Митинг у могилы  павших 
героев 1-11 кл. 

Зам.директора по ВР 
Ст. вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

2. Воспитание 
нравственных 
чувств и этического 
сознания, семейных 
ценностей. 

Мероприятия, посвященные 
Дню семьи (15 мая) 

Зам.директора по ВР 
Ст. вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Неделя памяти и славы (3-12 
мая) 
Беседы, классные часы: «Мы 
помним тебя, ветеран!», «Забота 
о старших», «Как сохранить 
память семьи» и другие  

Зам.директора по ВР 
Ст. вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

3. Воспитание 
положительного 
отношения к труду 
и творчеству 
Развитие   

Подведение итогов: 
-Торжественное мероприятие 
«Калейдоскоп талантов» 
- Конкурс «Класс года»  
- «За честь школы» - линейка, 

Зам.директора по ВР 
Ст. вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 
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интеллектуальных 
способностей 
обучающихся 
 

посвященная окончанию 
учебного года 
Праздник весны и труда. 
Трудовой десант в парке Победы 

Зам.директора по ВР 
Ст. вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

День славянской письменности и 
культуры. (24 мая) 

Учителя русского языка 

4. Воспитание  
экологической 
культуры, 
культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 

Беседы по профилактике 
детского травматизма , ПДД, ПБ, 
антитеррористическая 
безопасность, 
электробезопасность 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Мероприятия по 
формированию здорового 
образа жизни: беседы, акции, 
викторины и т.п. 

Зам.директора по ВР 
Ст. вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Спортивные соревнования 
День здоровья  

Учителя физической 
культуры 

5. Эстетическое 
воспитание, 
воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному 

Акция «Выпускник» Зам.директора по ВР 
Ст. вожатая 
Классные руководители 1-11 
кл. 

Праздник прощания с 
начальной школой (4 классы) 

Зам.директора по ВР 
Ст. вожатая 
Классные руководители 4-х 
кл. 

Мероприятия, посвященные 
празднику последнего звонка 

Зам.директора по ВР 
Ст. вожатая 
Классные руководители 9, 11 
кл. 

6. Работа с семьей Профилактическая работа  с 
детьми и   семьёй, находящихся 
в социально опасном положении. 
Патронаж семей 

Зам. директора по ВР 
Соц. педагог 
Педагог-психолог 
Классный руководитель  

Заседание Совета профилактики  

Общешкольное родительское 
собрание «Летний отдых детей» 

Зам.директора по ВР 
Ст. вожатая 
Классные руководители 1-6 
кл. 

Июнь 

1. Гражданско-
патриотическое 
воспитание и 
формирование 

День России (12 июня) Начальник лагеря 
Руководитель площадки 

День памяти и скорби - день 
начала Великой Отечественной 

Начальник лагеря 
Руководитель площадки 
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законопослушного 
поведения 

войны 

2. Воспитание 
нравственных 
чувств и этического 
сознания, семейных 
ценностей. 

Международный день защиты 
детей 

Начальник лагеря 
Руководитель площадки 

День молодёжи  
День русского языка - 
Пушкинский день России (6 
июня) 

Начальник лагеря 
Руководитель площадки 

3. Воспитание 
положительного 
отношения к труду 
и творчеству 
Развитие   
интеллектуальных 
способностей 
обучающихся 

Работа трудовых площадок Руководитель площадки 

Вручение медалей  Зам. директора по ВР 
Классный руководитель 11 
класса 

4. Воспитание  
экологической 
культуры, 
культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 

Всемирный день окружающей 
среды (5 июня) 
 

Начальник лагеря 
Руководитель площадки 

Спортивные мероприятия Начальник лагеря 
Руководитель площадки 

Мероприятия, в рамках 
месячника антинаркотической 
направленности 

Начальник лагеря 
Руководитель площадки 

5. Эстетическое 
воспитание, 
воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному 

Мастер-классы, посещение 
музеев города, Арзамасского 
театра драмы, театров других 
городов, библиотек, 
выставочных залов 

Начальник лагеря 
Руководитель площадки 

Торжественная линейка. 
Вручение  аттестатов 9 классам 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 9 
класса 

Выпускной бал 11 класс Зам. директора по ВР 
Классный руководитель 11 
класса 

6. Работа с семьей Профилактическая работа  с 
детьми и   семьёй, находящихся 
в социально опасном положении. 
Патронаж семей 

Зам. директора по ВР 
Соц. педагог 
Педагог-психолог 
Классный руководитель  

 
Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы.  
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
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3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности  
в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 
Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
25 октября: Международный день школьных библиотек; 
Третье воскресенье октября: День отца. 
Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День Матери; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 
Январь: 
25 января: День российского студенчества; 
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 
(Освенцима) – День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск  

в Сталинградской битве; 
8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг  

за пределами Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 
27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики; 
19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

в годы Великой Отечественной войны 
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
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24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 
6 июня: День русского языка; 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби; 
27 июня: День молодежи. 
Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 
Вторая суббота августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
27 августа: День российского кино. 

 
3.4. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 
осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 
образовательной программы. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП 
СОО и представляет собой описание целостной системы функционирования 
образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ (групп обучающихся), в 
том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 
юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках 
«Российского движения школьников»); 

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 
(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 
олимпиады по предметам программы среднего общего образования). 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 
программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 
образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В 
соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 
образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 
уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину недельной 
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 
пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 
недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 
реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 
деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 



222 
 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 
организации или на базе загородных детских центров, в туристских походах, экспедициях, 
поездках и другие). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 
неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 
инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1-2 недели 
используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 
образовательными событиями). 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 
Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном», второй 

час на внеурочное профориентационное занятие по программе «Билет в будущее». 
Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 
истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном 
должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 
личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 
поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) 
беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 
человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 
современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 
мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 
доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 
собственным поступкам. 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 
расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на 
обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10 классе 
для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации 
выделено больше часов, чем в 11 классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 
внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 
гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 
учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 
человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 
значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ выстраивается: в рамках внеурочной 
деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере 
школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных 
объединениях, созданных в образовательной организации и за ее пределами; 
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через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 
через благоустройство школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями; 
через отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 
через отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 
мировоззрения); 

через трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 
личности к трудовой деятельности). 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов 
и запросов обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся план внеурочной деятельности в образовательной организации 
модифицируется в соответствии с пятью профилями: естественно-научным, 
гуманитарным, социально-экономическим, технологическим, универсальным. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 
профиля) предполагает: 

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 
(организованного тематического и свободного общения обучающихся), участие 
обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 
образовательной организации; 

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 
процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 
обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни 
образовательной организации. 

В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации 
профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 
обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках, часов, 
отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные 
обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия 
обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10 
класса организуются поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи, усадьбы 
известных деятелей культуры; «зрительские марафоны» (коллективное посещение 
кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 
выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 
индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 
обучающихся. 

В течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и 
экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы 
внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 
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В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями 
дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и 
образовательными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 
обучающихся в музеях, библиотеках, организациях образования и культуры; 
подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции (например, краеведческой 
направленности, фольклорные, археологические). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 
деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 
подготовка к профессиональным пробам обучающихся и к участию в исследовательских 
экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых 
проектов («проект профессиональных проб» и «проект участия в исследовательской 
экспедиции»), В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 -м классе) 
предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 
поддержка инициатив обучающихся, в том числе выезды на природу, туристские походы, 
поездки по территории России. 
№ Название Клас

с 
Объем Ответственны

е 
Периодичност

ь 
Форма 

1. «Разговоры о 
важном» 

10-11 1раз в 
неделю, 
35 ч в 

год 

Классные 
руководители 

1 раз в неделю 
по 

понедельникам 
(очно) 

Программа, 
сценарии с 

официального 
сайта 

2. Занятия 
внеурочной 

деятельности в 
рамках 

классных и 
общешкольны
х мероприятий 

10-11 2 раза в 
неделю 

Классные 
руководители 

76 часов по 
графику 

классных часов 
и по субботам 

(очно-
дистанционно) 

По плану 
классных 

руководителе
й 

3. Проектория 
«Шоу 

профессий», 
«Киноуроки» 

10-11 1 раз в 
четверт

ь 

Классные 
руководители 

1 раз в четверть 
(очно-

дистанционно) 

Программа 

4. «Билет в 
будущее» 

10-11 1раз в 
неделю, 
35 ч в 

год 

Классные 
руководители 

1 раз в неделю Программа 

 
3.5. Система условий реализации основной образовательной программы  

 
Система условий реализации ООП СОО (далее - система условий) разработана на 

основе соответствующих требований ФГОС СОО и обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Результатом реализации требований к кадровым, психолого-педагогическим, 
финансовым, материально-техническим, информационно-методическим условиям 
становится создание образовательной среды школы как совокупности условий: 
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 обеспечивающих достижение целей среднего общего образования, его высокое 
качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 
представителей), 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 СОО, а также 
возрастным психофизическим особенностям развития обучающихся; 

Условия реализации ООП СОО обеспечивают 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; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 
учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 
предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 
образования и ориентации в мире профессий; возможность 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; 

 индивидуализацию процесса образования посредством 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; 

 использования сетевого взаимодействия; 

 участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды населенного 
пункта, разработки и реализации социальных проектов и программ; 
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 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; 

 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, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, 
современных механизмов финансирования. 

 
3.5.1. Описание кадровых условий реализации ООП СОО 

Для обеспечения реализации программы среднего общего образования школа 
укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 
связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспечение кадровыми условиями включают:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 
и иными работниками;  

 уровень их квалификации  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников. 
 
Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками. 
Для реализации ООП СОО МБОУ СШ №3 им. В.П. Чкалова укомплектована 

необходимыми педагогическими и административными кадрами, имеющими 
соответствующую квалификацию для решения задач, определенных настоящей 
программой, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

ОП СОО реализуют: 1 директор, 2 заместителя директора по УВР 1 заместитель 
директора по ВР, 1 советник директора по воспитательной работе, 1 старший вожатый, 14 
учителей, 1 педагог- психолог, 1 социальный педагог. 

Кадровое обеспечение профильного обучения на уровне среднего общего 
образования (гуманитарный профиль) в МБОУ СШ №3 им. В.П. Чкалова 
 

Должность Должностные обязанности Количест
во 

Уровень 
работников 

Квалифик
ационная 
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работник
ов в 
образова
тельной 
организа
ции  

образователь
ной 
организации  

категория 

Директор  Осуществляет руководство 
школой в соответствии с 
законами и иными 
нормативными правовыми 
актами, Уставом школы. 
Обеспечивает системную 
образовательную и 
административно- 
хозяйственную 
(производственную) 
работу школы 

1 Высшее 
профессиона
льное 
образование 
и 
дополнительн
ое 
профессиона
льное 
образование 
по программе 
«Муниципаль
ное 
управление», 
«Менеджмен
т» стаж 
работы на 
руководящих 
должностях 7 
лет 

Соответст
вие 
занимаем
ой 
должност
и 

Заместите
ль 
директора 
по УВР, по 
ВР 

Координирует работу 
педагогических 
и иных работников, а также 
разработку 
учебно-методической 
и иной документации, 
необходимой для 
деятельности  школы. 
Обеспечивает использование 
и совершенствование 
методов организации 
образовательного процесса и 
современных 
образовательных 
технологий, в том числе 
дистанционных. 
Осуществляет контроль за 
качеством образовательного 
процесса, 

3 Высшее 
профессиона
льное 
образование - 
3 и 
дополнительн
ое 
профессиона
льное 
образование 
по 
программам: 
«Менеджмен
т в 
образовании» 
- 3; 
стаж работы 
на 
руководящих 

Соответст
вие 
занимаем
ой 
должност
и 
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объективностью оценки 
результатов образовательной 
деятельности обучающихся, 
работой кружков и 
факультативов, 
обеспечением уровня 
подготовки обучающихся, 
соответствующего 
требованиям ФГОС 

должностях 
более 5 лет – 
1, до 5 лет – 2 
 

Педагог- 
психолог 

Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, направленную 
на сохранение психического, 
соматического и 
социального благополучия 
обучающихся, 
воспитанников в процессе 
воспитания и обучения в 
школе 

1 Высшее 
проф.  
образование 

- 

Социальн
ый 
педагог 

Осуществляет комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, образованию, 
развитию и 
социальной защите личности 
в учреждениях, 
организациях и по месту 
жительства обучающихся 
(воспитанников, детей). 
Организует работу с 
обучающимися, родителями 
(законными 
представителями), 
классными 
руководителями, учителями-
предметниками по 
профилактике 
правонарушений и 
безнадзорности 
несовершеннолетних, в том 
числе в рамках 
межведомственного 
взаимодействия. Проводит в 
рамках 
своей компетентности 
коррекционно-развивающую 

1 Высшее 
проф.  
образование 

первая 
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работу с учащимися «группы 
риска» и их родителями 
(законными 
представителями) 

Советник 
по 
воспитани
ю 

Организует взаимодействие 
с детскими общественными 
объединениями, решение 
широкого спектра задач, 
направленных на развитие 
личности подростков путем 
правильного 
формирования духовных, 
нравственных ценностей и 
установления правильных 
социальных ориентиров. 

1 Высшее  Не имеет 

Старший 
вожатый 

Организует проведение 
школьных мероприятий, 
обеспечивает участие 
обучающихся в 
муниципальных, 
региональных и 
федеральных мероприятиях. 
Обеспечивает проведение 
школьных мероприятий и 
организацию участия в 
мероприятиях внешкольного 
уровня по линии РДМ 

1 Высшее  Не имеет 

 
 

№ 
п/п 

Должность Преподаваемые предметы Образование Квалификационная 
категория 

1.  учитель математики математика (алгебра и начала 
анализа, геометрия, 
вероятность и статистика) 

высшее высшая 

2.  учитель русского 
языка и литературы 

русский язык, литература высшее первая 

3.  учитель английского 
языка 

английский язык высшее первая 

4.  учитель английского 
языка 

английский язык высшее первая 

5.  учитель истории история, обществознание, 
право 

высшее высшая 

6.  учитель экономики экономика высшее высшая 

7.  учитель географии география высшее высшая 
8.  учитель физики физика, астрономия высшее первая 
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9.  учитель химии химия высшее высшая 
10.  учитель ОБЖ ОБЖ высшее высшая 
11.  учитель биологии биология, элективный курс 

«Индивидуальный проект» 
высшее высшая 

12.  учитель 
информатики 

информатика высшее первая 

13.  учитель 
информатики 

информатика высшее высшая 

14.  учитель физической 
культуры 

физическая культура высшее первая 

15.  учитель физической 
культуры 

физическая культура высшее СЗД 

В школе созданы условия: 

 для реализации электронного обучения, применения дистанционных 
образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность 
восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

 оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 
поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 
образовательной программы, использования инновационного опыта других организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

 стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 
повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической 
культуры, использования ими современных педагогических технологий;  

 повышения эффективности и качества педагогического труда; 

 выявления, развития и использования потенциальных возможностей 
педагогических работников; 

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 
 
Описание уровня квалификации педагогических и руководящих работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
Уровень квалификаций работников, реализующих ООП СОО, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности. 

Показатели оценки деятельности педагогических работников МБОУ СШ №3 им. 
В.П. Чкалова разработаны на основе планируемых результатов и в соответствии со 
спецификой основной образовательной программы СОО. Они отражают динамику 
образовательных достижений обучающихся, в том числе развития УУД, а также 
активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 
творческих и социальных, в том числе проектах, школьном самоуправлении, 
волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной 
деятельности обучающихся осуществляется в ходе мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 

 востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учащимися и их 
родителями (законными представителями);  
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 использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 
ИКТ и здоровьесберегающих;  

 участие в методической и научной работе;  

 распространение передового педагогического опыта;  

 повышение уровня профессионального мастерства;  

 работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся;  

 руководство проектной деятельностью обучающихся;  

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 
Уровень квалификации работников МБОУ СШ № 3 им. В.П. Чкалова, реализующей 

основную образовательную программу СОО, для каждой занимаемой должности 
соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, 
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 
должностям, устанавливается при их аттестации. 

100% учителей имеют высшее образование. Высшую квалификационную категорию 
имеют 6 педагогов (40%), первую квалификационную категорию – 7 педагогов (47%), 1 
педагог (1,5%) имеют СЗД.  

Квалификация педагогических работников отражает:  

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 
обучения;  

 сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 
педагогическую деятельность;  

 общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 
влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;  

 самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 
У педагогических работников школы сформированы основные компетенции, 

необходимые для реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения ООП, в том числе умения:  

 обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 
самомотивирования обучающихся;  

 осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 
современных информационно-поисковых технологий;  

 разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 
дидактические материалы;  

 выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 
обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  

 выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 
образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 
этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);  
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 организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

 оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 
включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 
мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 
учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

 интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

 использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 
оборудованием. 

 
Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 
образовательную программу СОО. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала МБОУ СШ № 3 им. В.П. Чкалова является обеспечение в 
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 
образования в целом.  

Непрерывность профессионального развития обеспечивается освоением 
работниками школы дополнительных профессиональных программ по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (используются возможности 
дистанционного обучения). Административный управленческий персонал (директор, 3 
заместителя директора по УВР) имеют высшее педагогическое образование и дипломы о 
профессиональной переподготовке «Менеджмент в образовании». 

В школе создана система повышения квалификации. В соответствии с 
перспективным планом курсовой подготовки 100% учителей, работающих на уровне 
среднего общего образования, директор, заместители руководителей имеют 
удостоверения о прохождении курсовой подготовки в соответствии с занимаемой 
должностью. В межкурсовой период административные и педагогические работники 
повышают квалификацию через участие в онлайн-семинарах, вебинарах всероссийского, 
регионального, муниципального и школьного уровней, используют различные формы 
повышения квалификации, включая дистанционные. Активно участвуют в научно-
практических конференциях, в работе методических объединений школьного и 
городского уровней, педагогических советах, проведении открытых уроков и мастер-
классов. 

Для достижения результатов ООП СОО в ходе ее реализации проводится оценка 
качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 
их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 
педагогических работников к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной 
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программы СОО, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 
уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 
образовательной программы СОО является система методической работы, 
обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 
требований ФГОС СОО. 

Педагогические работники владеют информационно-коммуникационными 
технологиями, работают в сетевых педагогических сообществах. Педагогическим 
работникам оказывается необходимая методическая поддержка в рамках методических 
объединений. 

Актуальные вопросы реализации программы среднего общего образования 
рассматриваются методическими объединениями школы, а также методическими и 
учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на 
муниципальном и региональном уровнях. 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 
п/
п 
 

Базовые 
компетентн
ости 
педагога 

Характеристики 
компетентностей 

Показатели оценки компетентности 

 Вера в 
силы и 
возможнос
ти 
обучающи
хся 
 

Данная компетентность является 
выражением гуманистической 
позиции педагога. Она отражает 
основную задачу педагога — 
раскрывать  потенциальные 
возможности обучающихся. 
Данная компетентность 
определяет позицию педагога в 
отношении успехов 
обучающихся. Вера в силы и 
возможности обучающихся 
снимает обвинительную 
позицию в отношении 
обучающегося, свидетельствует о 
готовности поддерживать 
ученика, искать пути и методы, 
отслеживающие успешность его 
деятельности.  
Вера в силы и возможности 
ученика есть отражение любви к 
обучающемуся. Можно сказать, 
что любить ребѐнка — значит 
верить в его возможности, 

— Умение создавать ситуацию 
успеха для обучающихся; 
— умение осуществлять грамотное 
педагогическое оценивание, 
мобилизующее академическую 
активность;  
— умение находить положительные 
стороны у каждого обучающегося, 
строить образовательный процесс с 
опорой на эти стороны, 
поддерживать позитивные силы 
развития;  
— умение разрабатывать 
индивидуально- ориентированные 
образовательные проекты 
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создавать условия для 
разворачивания этих сил в 
образовательной деятельности 

 Интерес к 
внутренне
му миру 
обучающи
хся  
 

Интерес к внутреннему миру 
обучающихся предполагает не 
просто знание их 
индивидуальных и возрастных 
особенностей, но и выстраивание 
всей педагогической 
деятельности с опорой на 
индивидуальные особенности 
обучающихся. Данная 
компетентность определяет все 
аспекты педагогической 
деятельности 
 

— Умение составить устную и 
письменную характеристику 
обучающегося, отражающую разные 
аспекты его внутреннего мира;  
— умение выяснить индивидуальные 
предпочтения (индивидуальные 
образовательные потребности), 
возможности ученика, трудности, с 
которыми он 
сталкивается;  
— умение построить 
индивидуализированную 
образовательную программу; 
умение показать личностный смысл 
обучения с учѐтом индивидуальных 
характеристик внутреннего мира 

 Открытост
ь к 
принятию 
других 
позиций, 
точек 
зрения 
(неидеолог
изированно
е 
мышление 
педагога) 

Открытость к принятию других 
позиций и точек зрения 
предполагает, что педагог не 
считает единственно правильной 
свою точку зрения. Он 
интересуется мнением других и 
готов их поддерживать в случаях 
достаточной аргументации. 
Педагог готов гибко реагировать 
на высказывания обучающегося, 
включая изменение собственной 
позиции 

— Убеждѐнность, что истина может 
быть не одна; интерес к мнениям и 
позициям других; 
— учѐт других точек зрения в 
процессе оценивания обучающихся 

 Общая 
культура  
 

Определяет характер и стиль 
педагогической деятельности. 
Заключается в знаниях педагога 
об основных формах 
материальной и духовной жизни 
 

— Ориентация в основных сферах 
материальной и духовной жизни; 
знание материальных и духовных 
интересов молодѐжи; человека. Во 
многом определяет успешность 
педагогического общения, позицию 
педагога в глазах обучающихся 
— возможность продемонстрировать 
свои достижения;  
— руководство кружками и секциями 

 Эмоционал
ьная 
устойчивос
ть  

Определяет характер отношений 
в учебном процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению 

— В трудных ситуациях педагог 
сохраняет спокойствие; 
эмоциональный конфликт не влияет 
на объективность оценки; 
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 объективности оценки 
обучающихся.  
Определяет эффективность 
владения классом 
 

— не стремится избежать 
эмоционально-напряжѐнных 
ситуаций 

 Позитивна
я 
направленн
ость на 
педагогиче
скую 
деятельнос
ть. 
Увереннос
ть в 
себе 
 

В основе данной компетентности 
лежит вера в 
собственные силы, собственную 
эффективность. 
Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и 
обучающимися. Определяет 
позитивную 
направленность на 
педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 
педагогической 
деятельности; 
— позитивное настроение; 
желание работать; 
— высокая профессиональная 
самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
 Умение 

перевести 
тему 
урока в 
педагогич
ескую 
задачу 
 

Основная компетенция, 
обеспечивающая эффективное 
целеполагание в учебном 
процессе. Обеспечивает 
реализацию субъект-субъектного 
подхода, ставит обучающегося в 
позицию субъекта деятельности, 
лежит в основе формирования 
творческой личности 

— Знание образовательных 
стандартов и реализующих их 
программ; 
— осознание нетождественности 
темы урока и цели урока; 
— владение конкретным набором 
способов перевода темы в задачу 

 Умение 
ставить 
педагогич
еские цели 
и 
задачи 
сообразно 
возрастны
м и 
индивидуа
льным 
особеннос
тям 
обучающи
хся 

Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. 
Она направлена на 
индивидуализацию обучения и 
благодаря этому связана с 
мотивацией и общей 
успешностью 

— Знание возрастных особенностей 
обучающихся; 
— владение методами перевода цели 
в учебную задачу на конкретном 
возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 
 Умение 

обеспечит
Компетентность, позволяющая 
обучающемуся поверить в свои 

— Знание возможностей конкретных 
учеников; 
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ь успех в 
деятельно
сти  
 

силы, утвердить себя в глазах 
окружающих, один из главных 
способов обеспечить позитивную 
мотивацию учения 
 

— постановка учебных задач в 
соответствии с возможностями 
ученика; 
— демонстрация успехов 
обучающихся родителям, 
одноклассникам 

 Компетент
ность в 
педагогич
еском 
оценивани
и 
 

Педагогическое оценивание 
служит реальным инструментом 
осознания обучающимся своих 
достижений и недоработок. Без 
знания своих результатов 
невозможно обеспечить 
субъектную позицию в 
образовании 

— Знание многообразия 
педагогических оценок; 
— знакомство с литературой по 
данному вопросу;  
— владение различными методами 
оценивания и их применение 

 Умение 
превращат
ь учебную 
задачу в 
личностно 
значимую 

Это одна из важнейших 
компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию 
учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, 
их внутреннего мира; 
— ориентация в культуре; умение 
показать роль и значение изучаемого 
материала в реализации личных 
планов 

IV. Информационная компетентность 
 Компетент

ность в 
предмете 
преподава
ния  
 

Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся с 
общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического 
знания с видением его 
практического применения, что 
является предпосылкой 
установления личностной 
значимости учения 
 

— Знание генезиса формирования 
предметного знания (история, 
персоналии, для решения каких 
проблем разрабатывалось); 
— возможности применения 
получаемых знаний для объяснения 
социальных и природных явлений; 
— владение методами решения 
различных задач; 
— свободное решение задач ЕГЭ, 
олимпиад: региональных, 
российских,  международных 

 Компетент
ность в 
методах 
преподава
ния  
нормативн
ых 
методов и 
методик; 
 

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения знания и 
формирования умений, 
предусмотренных программой. 
Обеспечивает индивидуальный 
подход и 
развитие творческой личности 

—Знание нормативных методов и 
методик;  
— демонстрация личностно -
ориентированных методов 
образования; 
— наличие своих находок и методов, 
авторской школы; 
— знание современных достижений в 
области методики обучения, в том 
числе использование новых 
информационных технологий; 
— использование в учебном 
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процессе современных методов 
обучения 

 Компетент
ность в 
субъектив
ных 
условиях 
деятельно
сти 
(знание 
учеников 
и учебных 
коллектив
ов) 
 

Позволяет осуществить 
индивидуальный подход к 
организации образовательного 
процесса. Служит условием 
гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую 
мотивацию академической 
активности 
 

— Знание теоретического материала 
по психологии, характеризующего  
индивидуальные особенности 
обучающихся; 
— владение методами диагностики 
индивидуальных особенностей 
(возможно, со школьным 
психологом); 
— использование знаний по 
психологии в организации учебного 
процесса; 
— разработка индивидуальных 
проектов на основе личных 
характеристик обучающихся; 
— владение методами социометрии; 
учѐт особенностей учебных 
коллективов в педагогическом 
процессе; 
— знание (рефлексия) своих 
индивидуальных особенностей и их 
учѐт в своей деятельности 

 Умение 
вести 
самостоят
ельный 
поиск 
информац
ии 
 

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и 
творческий подход к 
педагогической деятельности. 
Современная ситуация быстрого 
развития предметных областей, 
появление новых педагогических 
технологий предполагает 
непрерывное обновление 
собственных знаний и умений, 
что обеспечивает желание и 
умение вести самостоятельный 
поиск 

— Профессиональная 
любознательность; умение 
пользоваться различными 
информационно-поисковыми 
технологиями; 
— использование различных баз 
данных в образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
 Умение 

разработат
ь 
образовате
льную 
программу
, выбрать 
учебники 

Умение разработать 
образовательную программу 
является базовым в системе 
профессиональных компетенций. 
Обеспечивает реализацию 
принципа академических свобод 
на основе индивидуальных 
образовательных программ. Без 

— Знание образовательных 
стандартов и примерных программ; 
— наличие персонально 
разработанных образовательных 
программ: характеристика этих 
программ по содержанию, 
источникам информации; 
— по материальной базе, на которой 
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и учебные 
комплект
ы 
 

умения разрабатывать 
образовательные программы в 
современных условиях 
невозможно творчески 
организовать образовательный 
процесс. Образовательные 
программы выступают 
средствами целенаправленного 
влияния на развитие 
обучающихся. Компетентность в 
разработке образовательных 
программ позволяет 
осуществлять преподавание на 
различных уровнях обученности 
и развития обучающихся. 
Обоснованный выбор учебников 
и учебных комплектов является 
составной частью разработки 
образовательных программ, 
характер представляемого 
обоснования позволяет судить о 
стартовой готовности к началу 
педагогической деятельности, 
позволяет сделать вывод о 
готовности педагога учитывать 
индивидуальные характеристики 
обучающихся 

должны реализовываться программы; 
по учету индивидуальных 
характеристик обучающихся; 
— обоснованность используемых 
образовательных программ; 
— участие обучающихся и их 
родителей в разработке 
образовательной программы, 
индивидуального учебного плана и 
индивидуального образовательного 
маршрута; 
— участие работодателей в 
разработке образовательной 
программы; 
— знание учебников и учебно-
методических комплектов, 
используемых в образовательных 
учреждениях, рекомендованных 
органом управления образованием; 
— обоснованность выбора учебников 
и учебно-методических комплектов, 
используемых педагогом 

 Умение 
принимать 
решения в 
различных 
педагогич
еских 
ситуациях 
 

Педагогу приходится постоянно 
принимать решения: 
— как установить дисциплину; 
— как мотивировать 
академическую активность; 
— как вызвать интерес у 
конкретного ученика; 
— как обеспечить понимание и т. 
д. Разрешение педагогических 
проблем составляет суть 
педагогической деятельности. 
При решении проблем могут 
применяться как стандартные 
решения (решающие правила), 
так и творческие (креативные) 
или интуитивные 

— Знание типичных педагогических 
ситуаций, требующих участия 
педагога для своего решения; 
— владение набором решающих 
правил, используемых для различных 
ситуаций; 
— владение критерием 
предпочтительности при выборе того 
или иного решающего правила; 
— знание критериев достижения 
цели; 
— знание нетипичных конфликтных 
ситуаций; 
— примеры разрешения конкретных 
педагогических ситуаций; 
— развитость педагогического 
мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 
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 Компетент
ность в 
установле
нии 
субъект- 
субъектны
х 
отношени
й 
 

Является одной из ведущих в 
системе гуманистической 
педагогики. Предполагает 
способность педагога к 
взаимопониманию, 
установлению отношений 
сотрудничества, способность 
слушать и чувствовать, выяснять 
интересы и потребности других 
участников образовательного 
процесса, готовность вступать в 
помогающие отношения, 
позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в целеполагании; 
— предметная компетентность; 
— методическая компетентность; 
— готовность к сотрудничеству 

 Компетент
ность в 
обеспечен
ии 
понимани
я 
педагогич
еской 
задачи и 
способах 
деятельно
сти 

Добиться понимания учебного 
материала — главная задача 
педагога. Этого понимания 
можно достичь путѐм включения 
нового материала в систему уже 
освоенных знаний или умений и 
путѐм демонстрации 
практического применения 
изучаемого материала 
 

— Знание того, что знают и 
понимают ученики; 
— свободное владение изучаемым 
материалом; 
— осознанное включение нового 
учебного материала в систему 
освоенных знаний обучающихся; 
— демонстрация практического 
применения  изучаемого материала;  
— опора на чувственное восприятие 

 Компетент
ность в 
педагогич
еском 
оценивани
и 
 

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной 
активности, создаѐт условия для 
формирования самооценки, 
определяет процессы 
формирования личностного «Я» 
обучающегося, пробуждает 
творческие силы. Грамотное 
педагогическое оценивание 
должно направлять развитие 
обучающегося от внешней 
оценки к самооценке. 
Компетентность в 
оценивании других должна 
сочетаться с самооценкой 
педагога 

— Знание функций педагогической 
оценки; 
— знание видов педагогической 
оценки; 
— знание того, что подлежит 
оцениванию в педагогической 
деятельности; 
— владение методами 
педагогического оценивания; 
— умение продемонстрировать эти 
методы на 
конкретных примерах; 
— умение перейти от 
педагогического оценивания к 
самооценке 

 Компетент
ность в 
организац
ии 

Любая учебная задача 
разрешается, если обучающийся 
владеет необходимой для 
решения информацией и знает 

— Свободное владение учебным 
материалом; знание типичных 
трудностей при изучении 
конкретных тем; 
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информац
ионной 
основы 
деятельно
сти 
обучающе
гося 
 

способ решения. Педагог должен 
обладать компетентностью в том, 
чтобы осуществить или 
организовать поиск необходимой 
для ученика информации 
 

— способность дать дополнительную 
информацию или организовать поиск 
дополнительной информации, 
необходимой для решения учебной 
задачи; 
— умение выявить уровень развития 
обучающихся; 
— владение методами объективного 
контроля и оценивания; 
— умение использовать навыки 
самооценки для построения 
информационной основы 
деятельности (ученик должен уметь 
определить, чего ему не хватает для 
решения задачи) 

 Компетент
ность в 
использов
ании 
современн
ых средств 
и систем 
организац
ии 
учебно-
воспитате
льного 
процесса 

Обеспечивает эффективность 
учебно-воспитательного 
процесса 
 

— Знание современных средств и 
методов построения 
образовательного процесса; 
— умение использовать средства и 
методы обучения, адекватные 
поставленным задачам, уровню 
подготовленности обучающихся, их 
индивидуальным характеристикам; 
— умение обосновать выбранные 
методы и средства обучения 

 Компетент
ность в 
способах 
умственно
й 
деятельно
сти 

Характеризует уровень владения 
педагогом и обучающимися 
системой интеллектуальных 
операций 
 

— Знание системы 
интеллектуальных операций; 
владение интеллектуальными 
операциями; 
— умение сформировать 
интеллектуальные операции у 
учеников 

 
3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы СОО 
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 
деятельности по отношению к уровню среднего общего образования с учетом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся;  

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности;  
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 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательной деятельности;  

 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том 
числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического 
сопровождения инклюзивного образования; 

 профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 
агрессии и повышенной тревожности. 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательной деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 
как в урочной, так и во внеурочной работе происходит за счет сочетания форм, 
использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне 
среднего общего образования применяются такие формы, как учебное групповое 
сотрудничество, проектно- исследовательская деятельность, ролевые и 
профориентационные игры, дискуссии, тренинги, конференции с постепенным 
расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 
самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 
Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 

психофизических особенностей высокомотивированных и одаренных обучающихся на 
уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего образования меняется 
характер мотивации, при построении индивидуальной траектории развития учитывается 
профессионально- ориентированный характер обучения. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и 
эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 
личностном развитии, проектировании жизненного пути, а также определения 
индивидуальной психолого- педагогической помощи обучающимся, испытывающим 
разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 
(законных представителей) обучающихся. 

В процессе реализации ООП СОО осуществляется индивидуальное психолого-
педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том 
числе обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы среднего общего 
образования, развитии и социальной адаптации; обучающихся, проявляющих 
индивидуальные способности, и одаренных детей; обучающихся с ОВЗ (при наличии); 
педагогических и иных работников образовательной организации, обеспечивающих 
реализацию программы среднего общего образования; родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 
формированию психологической компетентности родителей (законных представителей) 
обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через 
тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов. 
Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется 
также в дистанционной форме через Интернет. 
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Работа с учителями и специалистами происходит через консультации, психолого- 
педагогические консилиумы, круглые столы, посещение уроков и внеурочных 
мероприятий с последующей рефлексией. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 
занятиях, тренингах, профоориентационных играх, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся можно отнести: 

 сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

 развитие и поддержка индивидуального развития каждого учащегося через 
определение и реализацию задач развития, отслеживание динамики их развития; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 раскрытие индивидуальных психологических ресурсов обучающихся в 
развитии и реализации одаренности и таланта; 

 поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с  
особыми  образовательными потребностями; 

 содействие освоению обучающимися различных видов социального 
взаимодействия и формированию специальных навыков, в том числе для успешного 
участия в интеллектуальных состязаниях, психолого-педагогическая поддержка 
участников олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 
профессиональной сферы деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогов осуществляется с целью 
повышения психологической компетентности, в том числе в работе с одаренными детьми, 
создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, 
профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 
занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 
установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с 
высокомотивированными, способными и одаренными обучающимися, основанной на 
взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 
формирования адекватной Я- концепции, разрешения проблем, оказания 
психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 
проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 
траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

В МБОУ СШ № 3 им. В.П. Чкалова психолого-педагогическое сопровождение 
реализации программы среднего общего образования осуществляется 
квалифицированными специалистами: 1 педагог-психолог; 1 социальный педагог. 

В процессе реализации ООП СОО психолого-педагогическое сопровождение 
участников образовательных отношений обеспечивается посредством системной 
деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

 Сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 
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здоровья обучающихся 

 Поддержку и сопровождение детско-родительских отношений 

 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни  

 Развитие экологической культуры  

 Дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учетом 
особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся 

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 
детей с особыми образовательными потребностями  

 Выявление и психолого-педагогическую поддержку одарённых детей, участников 
олимпиадного движения  

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 
сферы деятельности  

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников  

 Поддержку детских объединений и ученического самоуправления 

 Формирование психологической культуры поведения в информационной среде 
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 
реализуется диверсифицировано по уровням:  

 Индивидуальное  

 Групповое  

 На уровне класса  

 На уровне школы  
Система социально-психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия педагога-психолога и педагогов, специалистов; она 
представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно- 
содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 
охватывающих всех участников образовательных отношений: учащихся, их родителей 
(законных представителей), учителей. В целом реализация программы способствует 
созданию благоприятных условий образовательного процесса для интеллектуального, 
социального и личностного развития обучающихся специализированных классов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений 

Основные формы сопровождения  

 Консультирование учителей и родителей, осуществляемое с учетом результатов 
диагностики и специфики обучения в профильных классах; консультирование 
обучающихся (помощь в решении проблем, постановке задач развития и обучения). 

 Диагностика, направленная на определение личностных особенностей 
обучающегося (когнитивной, регулятивной, эмоциональной и коммуникативной сферы). 

 Профилактика  с обучающимися с целью формирования у обучающихся знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие 
формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

 Коррекционная работа (выявление обучающихся имеющих «зоны риска» 
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психического развития (методом мониторинга), сопровождение одаренных 
обучающихся и организация индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей 
работы осуществляется в течение всего учебного года). 

 Развивающая работа  

 Экспертиза 

 Просвещение  
План диагностических мероприятий, направленных на определение особенностей 

статуса обучающегося, которые могут проводиться на этапе перехода ученика на 
следующий уровень образования и в конце каждого учебного года. 

 № 
п/п 

Название методики Автор(ы) 
методики 

Возрастной 
диапазон 
методики 

Форма 
проведения 

Периодичност
ь проведения 

Диагностика обучающихся 

1.  Мониторинг исследования 
интеллектуального развития 
Тест КОТ 

В.Н. Бузин, 
Э.Ф. 
Вандерлик 
 

10 класс  
11 класс 

Групповая  1 раз в год  
 

2 Опросник «Мотивация к 
успеху и боязнь неудач» 

Реан А.А. 
 

10 класс  
11 класс 

Групповая  1 раз в год  

3 Методика «Уровень 
рефлексии» 

Карпов А.В. 10 класс 
11 класс  

Групповая  1 раз в год  

4 Анкета «Саморегуляция» А.К.Осницкий 10 класс 
11 класс  

Групповая  1 раз в год  

5 Методика диагностики 
самоконтроля в общении 

М.Снайдер 10 класс 
11 класс  

Групповая  1 раз в год  

6 Методика КОС В.В.Синявски
й, 
Б.А.Федориши
н 

10 класс 
11 класс  

Групповая  1 раз в год  

7 Тест коммуникативных умений 
Михельсона 

Л.Михельсон 10 класс 
11 класс  

Групповая  1 раз в год  

8 Анкета для выявления уровня 
профессионального 
самоопределения 

Т.А.Шишкове
ц 

10 класс 
11 класс  

Групповая  1 раз в год  

9 Диагностика степени 
психологической готовности 
обучающихся 11 класса к сдаче 
ЕГЭ 

Чибисова 
М.Ю. 

11 класс Групповая 2 раза в год 
январь, май 

10 Многофакторный опросник 
личности.  

Тест Кеттела  15-18 лет  Индивидуально  По запросу.  

 Диагностика родителей     

1  Методика «Дом»  Р.Гриценко   родители Индивидуальн
о  

По запросу  
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План коррекционно-развивающей работы 

Субъект Направление работы Форма 
проведения 

Периодичность 
проведения 

С кем 
проводится 

Коррекционно-развивающая работа 

Обучающиес
я 

Цикл тренинговых занятий по 
развитию мотивации к 
достижению успеха «Формула 
успеха» 

групповая 1 раз в год 10-11     
классы 

Тренинг «Уверенность» 
 

групповая 1 раз в год 11 классы 

Психопрсовещение и психопрофилактика 

Обучающиес
я 
 

Лекторий «Психологическая 
подготовка к ЕГЭ». 

групповая По запросу 11 классы 

Дискуссия на тему: «Как бороться 
со стрессом». 

групповая По запросу 11 классы 

Педагоги Выступление на малом 
педагогическом совете по 10 
классам на тему «Адаптация 
учащихся в 10 классе» 

 1 раз в год по 
плану 

Педагоги 

Родители 
(законные 

представител
и) 

«Как помочь ребенку успешно 
сдать экзамены» 

Групповая 1 раз в год Родители 
10-11 

классов 

 
 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 
общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования включает в себя: 

 обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 
общедоступного среднего общего образования; 

 исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

 реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 
индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 
образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 
задании школы.  

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО отражает структуру и объем 
расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования (расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 
реализации образовательной программы среднего общего образования; расходы на 
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приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; прочие расходы (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 
осуществляемых из местного бюджета), а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных 
затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной 
программы среднего общего образования осуществляется по направленности (профилю) 
ООП СОО с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных 
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 
обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования 
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 
охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным 
Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 
деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 
определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 
форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 
получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 
предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности, за исключением образовательной деятельности, 
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 
обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Ежегодный объем финансирования мероприятий программы уточняется при 
формировании бюджета. Финансирование МБОУ СШ №3 им. В.П. Чкалова в части 
оплаты труда и учебных расходов осуществляется в расчете на одного ученика по 
нормативу. Финансовое обеспечение на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества осуществляется согласно нормативу, принятому на 
уровне муниципалитета. 

Оплата труда производится по СОТ (система оплаты труда). Фонд оплаты труда 
педагогического персонала определяется стандартной стоимостью бюджетной 
образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от численности 
обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года, среднемесячного 
количества учебных часов (часы аудиторной занятости) по учебному плану и 
повышающих коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной образовательной 
услуги. 

Для поощрения работников используются стимулирующие выплаты на основании 
соответствующего Положения об оплате труда работников школы. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка 
качества работы учителя и специалистов школы с целью коррекции их деятельности, а 
также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  
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Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализацию 
права участия органов общественно-государственного управления в распределении 
поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, 
осуществляется по представлению директора и с учетом мнения профсоюзной 
организации.  

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, 
а также показатели качества обучения и воспитания учащихся динамика учебных 
достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства). 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
коллегиальных органов управления образовательной организации (Совет учреждения), 
выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 
3.5.4.  Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы формируются с учетом: 
• требований ФГОС СОО; 
• положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 
• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи"", 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 
2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"; 

• Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части 
поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования); 

• иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/локальных 
нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы: 

учитывают:  
специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 
специфику ООП СОО (гуманитарный профиль обучения, уровни изучения, 

обязательные и элективные предметы/курсы, индивидуальная проектно-
исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого 
неформального образования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных 
заведениях); 
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актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 
мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 
неформальным образованием); 

обеспечивают: 
возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 
подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; формирование основы научных методов познания окружающего мира; 
условия для активной учебно-познавательной деятельности; 
воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 
развитие креативности, критического мышления; 
поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 
соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных 
сроков и объемов текущего ремонта арендованных помещений, благоустройства 
территории; 

безопасность и комфортность образовательной деятельности; 
возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 
организации. 

Здание школы, размещение помещений для осуществления образовательной 
деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 
обучающихся обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех 
видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников. 

Все помещения обеспечены условиями для реализации всех предметных областей и 
внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 
принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

Все кабинеты объединены единой локальной сетью. ИКТ-оборудование отвечает 
современным требованиям и обеспечивает использование: в учебной деятельности; во 
внеурочной деятельности; в исследовательской и проектной деятельности; при измерении, 
контроле и оценке результатов образования; в административной деятельности, включая 
дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 
рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие школы с 
другими организациями социальной сферы и органами управления. 

 
Сведения об учебных кабинетах МБОУ СШ №3 им. В.П. Чкалова 

№ 
п/п 

Название кабинета, зала, мастерской и др.,  
используемых для реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

Оценка 
соответствия 
требованиям 

(1 - не в 
полном 

объеме, 2 - в 
полном 
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объеме) 
1.  Кабинеты математики (кабинет №309,403) 2 
2.  Кабинет биологии и химии (кабинет №407) 2 

3.  Кабинет экологии (кабинет №411) 2 
4.  Кабинет истории (кабинет №409) 2 

5.  Кабинет психолого-педагогической службы (412) 2 
6.  Кабинеты русского языка (кабинет №304,401) 2 

7.  Кабинеты иностранного языка (кабинет № 404,305) 2 
8.  Кабинет географии (кабинет №311) 2 
9.  Кабинет физики (кабинет №308) 2 

10.  Кабинет технологии (303) 2 
11.  Столярная, слесарная мастерские (301) 2 

12.  Спортивный зал 2 
13.  Актовый зал 2 
14.  Библиотека 2 

В школе выделены и оборудованы: 
 учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 
 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

музыкой и изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и курсами 
внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

библиотека; 
актовый зал для проведения информационно-методических, учебных, а также 

досуговых мероприятий; 
 столовая для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с 

возможностью организации горячего питания); 
 медицинский кабинет; 
 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  
 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
 комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности; 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 
В микрорайоне школы находятся: Центр развития творчества детей и юношества им. 

А.П. Гайдара; Художественная школа; Музыкальная школа; стадион «Знамя»; 
Центральная городская библиотека. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 
следующие ключевые возможности: 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся; 

 проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 
наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 
лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных 
ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественно-научных объектов и явлений); 

 художественное творчество с использованием современных инструментов и 
технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 
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 научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 
объектов; 

 получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 
экологической культуры; 

 базовое и углубленное изучение предметов; 

 проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением 
и обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 
программирования; 

 наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 
планов и карт, спутниковых изображений; 

 физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 
участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

 индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 
деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 
фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

 доступ к библиотеке, ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 
коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 
тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, 
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся;  

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга 
и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 
сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедийным сопровождением); 

 маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (работа сайта 
образовательной организации, представление школы в социальных сетях и пр.); 

 организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 
отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Оформление помещений школы соответствует действующим санитарным нормам и 
правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, способствует реализации 
интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и 
педагогических работников (использование различных элементов декора, размещение 
информационно-справочной информации, мотивирующая навигация и пр.). 

Требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 
режиму соблюдаются. Оборудованы гардеробы для обучающихся, санузлы. Соблюдаются 
пожарная и электробезопасность, а также требования по охране труда. С целью 
обеспечения безопасности детей в школе функционирует автоматическая 
противопожарная система, кнопка тревожной сигнализации, установлен турникет. Школа 
оснащена в полном объеме первичными средствами пожаротушения. Своевременно 
осуществляется необходимый объем косметического ремонта. 
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3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы 

Информационно-методические условия обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Основными компонентами ИОС являются: 
• учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации из расчета не менее одного учебника по 
учебному предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

• фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 
литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

• учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, 
экранно- звуковые средства, мультимедийные средства); 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в 
установленном порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ 
обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

• информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
• технические средства, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды; 
• программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно- образовательной среды; 
• техническая поддержка функционирования информационно- образовательной 

среды. 
ИОС  включает: 
комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровых 

образовательных ресурсов; 
совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 
систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 
Функционирование информационно-образовательной среды школы обеспечивается 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС МБОУ СШ №3 им. В.П. Чкалова 
являются:  

информационно-образовательные ресурсы - в виде печатной продукции, на сменных 
оптических носителях, сети Интернет;  

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  
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прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 
финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 
учет, делопроизводство, составление расписания, оформление аттестатов и т. д.). 

Важной частью ИОС школы является официальный сайт, на котором размещается 
информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-
техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

 проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 
представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 
органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе 
с применением дистанционных образовательных технологий (электронный журнал 
ЭлЖур); 

 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 
деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности (электронная почта). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы СОО МБОУ СШ № 3 им. В.П. Чкалова включает: 

- информационную поддержку деятельности обучающихся и педагогических 
работников на основе современных информационных технологий в области 
библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов, доступ к 
информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 
ресурсам (Интернет);  

- укомплектованность печатными учебными изданиями (включая учебники и 
учебные пособия), учебно-методическими и периодическими изданиями по всем 
входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего общего 
образования учебным предметам, курсам на русском языке, а также дополнительной 
литературой (классической и современной художественной литературой; научно-
популярной и научно-технической литературой; изданиями по изобразительному 
искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 
поведения на дорогах; справочно-библиографическими изданиями; собраниями словарей; 
литературой по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся и 
т.д.). 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 
образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 
образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 
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школьного сайта, внутренней (локальной) сети - Электронная учительская в рамках 
регионального проекта «Бережливая губерния», внешней (в том числе, глобальной) сети. 

Для обеспечения функционирования ИОС в МБОУ СШ № 3 им. В.П. Чкалова 
имеется соответствующее оборудование. 

Состояние информационного оснащения образовательной деятельности 

№ 
п/п 

Наименование Обще
е 
количество 

1.  Компьютеры в школе 55 
2.  Стационарно-установленные компьютеры в учебных кабинетах 47 

3.  Мобильный компьютерный класс 1 
4.  Интерактивные доски  22 
5.  Мультимедийные проекторы каб+2 

6.  Документ-камера 3 
7.  Принтеры, сканеры, МФУ 15 

8.  Другие дополнительные компьютерные (цифровые) устройства 
цифровая видеокамера  
цифровой фотоаппарат 

 
 
1 

9.  Количество локальных сетей 1 

10.  Официальный сайт school3arz@yandex.ru   
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: в учебной деятельности; во внеурочной 
деятельности; в исследовательской и проектной деятельности; при измерении, контроле и 
оценке результатов образования; в административной деятельности. 

В школе обеспечен доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, электронным образовательным ресурсам, в том числе для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В случае реализации программы среднего общего образования, в том числе 
адаптированной, с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий и в соответствии каждый обучающийся в течении всего 
периода обучения обеспечен индивидуальным авторизованным доступном к 
совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, 
информационных технологий, соответствующих технологических средств, 
обеспечивающих освоение обучающимся образовательных программ среднего общего 
образования в полном объеме независимо от их мест нахождения, в которой имеется 
доступ к сети Интернет как на территории образовательной организации, так и за ее 
пределами.  

Информационная безопасность образовательной организации представляет собой 
комплекс мер, направленных на реализацию основных целей: защита информационного 
пространства и персональных данных от несанкционированных  вмешательств, хищения 
информации и изменения конфигурации системы со стороны третьих лиц; защита 
учащихся от любых видов пропаганды, рекламы, запрещенной законом информации. 

Достигаются эти цели решением ряда задач: использование контентной фильтрации 
Интернета, для фильтрации сайтов с содержимым, далеким от задач образования; обучение 
детей основам информационной безопасности, воспитание информационной культуры. 
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Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП СОО 

№ 
п/
п 

Название цифровых образовательных ресурсов 
 

Учебный 
предмет 

 Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 
Сайт Министерства Просвещения РФ info@edu.gov.ru 
Портал Федерального центра информационно-образовательных ресурсов 
(ФЦИОР) http://fcior.edu.ru 
Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/ 
Российский общеобразовательный портал www.school.edu.ru 
Российский образовательный портал. ЭОР 
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat ob no=245 
Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 
Всероссийский виртуальный педсовет http://pedsovet.org/ 
Российская электронная школа https://resh.edu.ru 
Педагогическая библиотека с текстами из научно-методической 
литературы http://www.pedlib.ru   
Конструктор открытых уроков http://www.uroki.net   
Сайт для классного руководителя http://klass.resobr.ru/ 
В помощь классному руководителю: http://ped-kopilka.ru 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=34890  
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1 
september.ru/ 
Сайт для детей и взрослых, раскрывающий такой важный вопрос как 
безопасность в Интернете: http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm 
Официальный информационный портал ЕГЭ http://www.ege.edu.ru  
Сайт федерального института педагогических измерений: http://fipi.ru/ 
Портал "Сеть творческих учителей" http://it-n.ru/default.aspx 

Все 
предметы 
учебного 
плана 

 Сайт «Я иду на урок русского языка» http://rus.1september.ru Русский 
язык 

русский 
язык 

 Учебно-консультационный портал «Математика в школе» математика 
 https://sdamgia.ru   https://www.youtube.com 

https://vk.com      https://ru-history.livejournal.com 
https://histrf.ru/lectorium     https://histography.ru 
https://chronocon.org 

история 
обществозна
ние 

 https://foxford.ru/   https://uchi.ru/   https://www.britannica.com/ 
http://lessons.study.ru    http://www.ioso.ru/distant/community   
http://school-collection.edu.ru  http://www.usembassy.ru/english.htm    
http://www.englishforums.com/English/  http://www.english-to-go.com  и 
другие 

иностранны
й язык 
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 Виртуальные лабораторные работы по биологии 
http://www.virtulab.net/index. 
Решу ЕГЭ: биология https://4ege.ru/biologi/ 
Решу ОГЭ: биология https: //bio-oge.sdamgia.ru/ 
Решу ВПР: https: //bio11-vpr.sdamgia.ru/ 
Зуброминимум http://bio-faq.ru/33ubrominimum.html 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-
collection.edu.ru/ 
Корпорация российский учебник https://rosuchebnik.ru/ 
Учительский портал www.uchportal.ru 
КПД БИО - Все для подготовки к олимпиадам по биологии 
http://kpdbio.ru/ 
Сетевое образовательное сообщество ОТКРЫТЫЙ КЛАСС 
http://www.openclass.ru/ 
Виртуальная образовательная лаборатория  
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content.. 
Большая библиотека учебных презентаций  
http://900igr.net/Info/O_site.html 

биология 

 Интерактивные модели по физике http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore 
ФизикУмhttps://fizika32.jimdofree.com/ 
Классная физика http://class-fizika.ru/ 
Интерактивная физика (сайт Дмитрия Блинова) http://interfizika.narod.ru/ 
Астронетhttp://www.astronet.ru/db/msg/1238032 
Урок РФ https://урок.рф/ 
https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=ru 
http://artfiz.ru/?p=2777 
GRATISFYSICA (видеоопыты по физике) 
http://splazma.blogspot.com/p/blog-page.html 
Анимации http://mickots.shkalininskaya.edusite.ru/p28aa1.html 
http://pavelurazov.ru/интерактивные-модели 
YouTube(фильмы по астрономии) 

физика 

 Видеоуроки по химии, 7-11 кл.http://mriya-urok.com/categories/himiya/ 
Презентации к урокам и внеклассным мероприятиям, химия 
http://900igr.net/prezentatsii/khimija/khimija-v-zhizni.html 
Начальный курс химии:http://www.alhimik.ru/teleclass/glava1/gl-1-0.shtml 
АЛХИМИК http://www.alhimik.ru/  
Журнал "Химия и химики"http://chemistry-chemists.com/ 
Виртуальная химическая школа http://maratakm.narod.ru/ 
Сообщество взаимопомощи учителей. Химия http://pedsovet.su/load/97 
Газета "Химия" и сайт для учителя "Я иду на урок химии" 
http://him.1september.ru/ 
http://school-sector.relarn.ru/nsm/ 
Химический справочник http://tehtab.ru/Guide/GuideChemistry/ 
Химия: открытый колледж http://college.ru/chemistry/  

химия 
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Химия для всех. Серия  
"Обучающие энциклопедии" 
http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html  
Химия для всех. Электронный учебник  
http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/Rus/chemy.html  
Органическая химия. Электронный учебник для средней школы. 
http://cnit.ssau.ru/organics/index.htm: 
Нобелевские лауреаты по химии http://n-t.ru/nl/hm/  
http://www.biochem.nm.ru/science/element.htm  
Элементы жизни http://school2.kubannet.ru/.  
Сайт о химии XuMuK.ru 
http://www.xumuk.ru/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs4Njcw  
Химический раздел http://www.websib.ru/noos/chemistry/cheerful.htm  
Дистанционное обучение по химии http://chem.olymp.mioo.ru/  
КонТрен - Химия для всех http://kontren.narod.ru/ 
Химия. Образовательный сайт для школьников http://www.hemi.nsu.ru/  
HimHelp.ru: химический сервер http://www.himhelp.ru/  
Школьная химия http://schoolchemistry.by.ru/  
Химия: пособие для абитуриентов http://chemi.org.ru/  
Занимательная химия: проект по методике преподавания химии. 
http://home.uic.tula.ru/~zanchem/ 
Справочник по химии для школьников. 
http://www.chemworld.narod.ru/referance.html  
Галерея великих химиков http://www.chemnet.ru/zorkii/istkhim/veliki1.htm  
Всё о химии: методические и дидактические материалы 
http://www.chemistry-43school.narod.ru/ Тренировочные и проверочные 
задания по химии для 8-11 классов; программа подготовки к экзаменам 
по химии, материалы ЕГЭ; творческие и занимательные задания; 
решения задач повышенной сложности. Электронная библиотека по 
химии и технике http://rushim.ru/books/books.htm Коллекция электронных 
версий учебников, учебных пособий, научных статьей, задачников, 
журналов, справочников, нормативных документов и инструкций по 
всем разделам химии. 
Учебное пособие «Краткий очерк истории химии» 
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/big_index.html 
Интерактивный учебник с большим количеством приложений, слайдами 
для презентаций и вопросами для самопроверки 

 Урок. РФ. https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/ 
Единый урок. РФ https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/ 
Урок 1 сентября https://urok.1sept.ru/ 
Интерактивная карта для урока географии 
/library/interaktivnaya_karta_dlya_urokov_geografii_195836.html 
Интерактивные карты https://diso.ru/blog/2 
Экокласс http://xn--80ataenva3g.xn--p1ai/ 
Методическая копилка https://www.metod-kopilka.ru/ 

география 
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Географические справочники, энциклопедии, словари 
https://obuchalka.org/geografiya-spravochniki-enciklopedii-i-slovari-po-
geografii/ 
Ютюб: фильмы о материках, природе, странах, традициях народов, 
климате, уроки, всемирное наследие 
Решу ОГЭ и ЕГЭ https://geo-oge.sdamgia.ru/ 
Подготовка к олимпиадам http://geoschool.mosolymp.ru/materials, 
https://olimpiada.ru/article/781, https://infourok.ru/material-dlya-podgotovki-
k-olimpiade-po-geografii-klass-1328313.html 
Олимпиадные задания https://olimpiada.ru/activity/82/tasks, 
https://olimpiadnye-zadanija.ru/predmet/geografiya/ и другие 

 Система образования https://vip.1obraz.ru/  
ГИВЦ Минпросвещения России    
https://cabinet.miccedu.ru/ 
https://niko.statgrad.org/ 
Национальные исследования качества образования Информационный 
портал 
НИРО http://stat.niro.nnov.ru/user/index.php 
ВПР https://vpr.statgrad.org/ 
Портал персональных данных уполномоченного органа по защите прав 
субъектов персональных  http://pd.rkn.gov.ru/ 
Министерство просвещения РФ https://fgosreestr.ru/ 
ЭлЖур https://arzamas3.eljur.ru/authorize 
АРМ-регистор научно-технический центр http://armregistr.ru/ 
ФИС ОКО https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ 
https://edu.rustest.ru/login/index.php 
Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к  ГИА  
https://bilet.worldskills.ru/platform/auth/signin 
https://old.proektoria.online/ 
Ассоциация руководителей образовательных организаций 
https://educationmanagers.ru/content/p/knowledge_base/ 

Администра
ция 
 

 Центр онлайн-обучения "Фоксфорд" http://foxford.ru/ 
Международная бесплатная олимпиада «Фоксфорда» https://foxford.ru/o 

 Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, 
занимающихся самообразованием https://alleng.org/ 

 fipi ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений. ОГЭ – контрольно-
измерительные материалы (демо). Федеральный банк тестовых заданий (открытый 
сегмент) 

 ed.gov - «Федеральное агентство по образованию РФ». - Управление образованием. 
Обеспечение учебного процесса (нормативно-правовые документы. Информация. 
Новости 

 obrnadzor.gov – «Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки» 

 rost.ru/projects - Национальный проект «Образование» 
 window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Тематический 

каталог образовательных ресурсов 
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 https://rosuchebnik.ru/ Сайт корпорации «Российский учебник» (Издательство «Вентана-
Граф», «Дрофа») 

 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 
обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 
носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
— вывода информации на бумагу; 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 
гипер-медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
— вещания, использования носимых аудио-видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-
научных объектов и явлений; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

— создания материальных и информационных объектов; 



259 
 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасо-провождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 
принтер цветной; цифровой фотоаппарат; документ-камера, сканер; микрофон; 
оборудование компьютерной сети; цифровые датчики. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; графический 
редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки 
векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 
редактор видео; редактор звука; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды 
для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-
публикаций. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 
домашние задания; результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 
творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 
администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 
учителей. 

 
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 
МБОУ СШ №3 им. В.П. Чкалова определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями 
ФГОС СОО. 
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Система условий реализации ООП школы базируется на результатах проведенной в 
ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 
работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
ООП СОО; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 
учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
Сильные стороны 
 

Слабые стороны Необходимые мероприятия 

Реализация образовательных программ 

- созданы основы новой 
образовательной среды, 
включающей новое содержание 
образования, новые технологии 
обучения, воспитания и 
развития, 
способствующие развитию 
творческой активности, 
познавательного интереса, 
самореализации, учебной  
самостоятельности; 
- повышена эффективность 
образовательного процесса за 
счет научно обоснованного 
методического обеспечения; 
доступность качественного 
образования; 
созданы условия для успешной 
социализации учащихся; 
- сформирована система 
управления школой на основе 
горизонтальных 
связей, технологии 
сотрудничества, общей 
ответственности за результат; 
- образовательные услуги 

- недостаточность 
образовательных 
возможностей 
традиционной 
общеобразовательной школы 
в разрешении противоречия 
между социальными 
ожиданиями, 
образовательными запросами 
и результатами 
образовательного 
процесса; 
- недостаточно высокий 
уровень мотивации 
участников образовательных 
отношений на достижение 
нового качественного уровня 
образовательного процесса; 
- настороженное отношение 
части родителей к 
расширению объема 
самостоятельной работы 
ребенка для достижения 
индивидуальных 
результатов, расширению 
электронной среды 

расширение деятельности 
школы по реализации 
программы развития; 
 
проведение 
просветительской 
работы с родителями 
законными 
представителями) 
учащихся, населением 
микрорайона; 
использование 
возможностей 
социума в реализации 
ООП;  
вовлечение родительской 
общественности, 
социальных 
партнеров в процесс 
реализации ООП; 
совершенствование 
ВСОКО;  
развитие системы 
социального партнерства 
для  ресурсного 
обеспечения 
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школы востребованы в 
микрорайоне; 
функционирует внутренняя 
система оценки качества 
образования (ВСОКО) 

обучения; 
- ВСОКО не в полном 
объеме охватывает 
образовательную 
деятельность школы 

образовательного процесса 
школы 
 

Материально-техническая база школы и финансирование 
все кабинеты школы оснащены 
компьютерным оборудованием 
с доступом к высокоскоростной 
сети Интернет; 
стабильное бюджетное 
финансирование на основе 
утвержденной сметы доходов и 
расходов на календарный год; 
комплектование библиотеки 
УМК по всем учебным 
предметам учебного плана 
ООП в соответствии с 
Федеральным перечнем 

10% компьютерного 
оборудования требует 
обновления; 
недостаточное оснащение 
учебным и учебно-
лабораторным 
оборудованием, 
необходимым для 
организации проектной 
деятельности, 
моделирования и 
технического творчества 
обучающихся и т.д. 

обновление материально-
технической базы по мере 
необходимости в 
соответствии с ФГОС СОО; 
привлечение добровольных 
пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) 
юридических лиц 

Кадровый состав 
школа имеет 
квалифицированный, 
обладающий большим 
творческим потенциалом 
коллектив педагогов, в который 
органично вливаются молодые 
специалисты 

преобладание традиционного 
опыта организации 
образовательного процесса 
сдерживает переход на 
новые стандарты 
образования (организацию 
образовательного 
процесса в рамках учебного 
дня в трех образовательных 
средах: урочной, внеурочной 
и внешкольной); 
недостаточно широкое и 
активное применение новых 
моделей повышения 
квалификации педагогов 
сдерживает процесс 
формирования 
востребованных 
образовательных услуг 

создание условий для 
непрерывного  
профессионального 
развития педагогических 
работников; увеличение 
числа педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категории 

 
3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 

СОО МБОУ СШ №3 им. В.П. Чкалова является создание и поддержание комфортной 
развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 
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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 школы, взаимодействие с другими субъектами 
образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО 
и выстроенную в ООП СОО МБОУ СШ №3 им. В.П. Чкалова. К формированию системы 
условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений. 

№ 
п/п 

Целевой ориентир в системе 
условий 
 

Механизмы достижения целевых ориентиров 
в системе условий (мероприятия) 

 Наличие локальных 
нормативных правовых актов и 
их использование всеми 
субъектами образовательного 
процесса 
 

- разработка и утверждение локальных актов в 
соответствии с Уставом  школы; 
- внесение изменений в локальные акты в 
соответствии с изменением действующего 
законодательства; 
- качественное правовое обеспечение всех 
направлений деятельности средней школы в 
соответствии с ООП 

 Наличие учебного плана, 
учитывающего разные формы 
учебной деятельности, 
расписания учебных занятий 

реализация учебного плана и расписания 
 
 

 Наличие педагогов, способных 
реализовать ООП  в 
соответствии с ФГОС СОО (по 
квалификации, по опыту, 
наличию званий) 
 

- подбор квалифицированных кадров для работы; 
- повышение квалификации педагогических 
работников (прохождение курсовой подготовки); 
- аттестация педагогических работников;  
- мониторинг инновационной готовности и 
профессиональной компетентности педагогических 
работников;  
- эффективное методическое сопровождение 
деятельности педагогических работников 

 Обоснованное и эффективное 
использование 
информационной 
образовательной среды 
(локальной среды, сайта, 
цифровых образовательных 
ресурсов, владение ИКТ-
технологиями педагогами)  в 
образовательном процессе 

- приобретение цифровых образовательных ресурсов; 
- повышение профессиональной компетентности 
педагогических работников по программам 
информатизации образовательного пространства; 
- качественная организация работы официального 
сайта школы 
 

 Обоснование использования 
списка учебников для 
реализации задач ООП СОО; 
наличие и оптимальность 
других учебных и 

- приобретение учебников, учебных пособий, 
цифровых образовательных ресурсов для средней 
школы; 
- смотр учебных кабинетов; 
- эффективное методическое сопровождение 
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дидактических материалов, 
включая цифровые 
образовательные ресурсы, 
частота их использования 
учащимися на индивидуальном 
уровне 

деятельности педагогических работников средней 
школы 
 

 Соответствие условий 
физического воспитания 
гигиеническим требованиям; 
обеспеченность горячим 
питанием, наличие 
лицензированного 
медицинского кабинета, 
состояние 
здоровья учащихся 

- функционирование школьного спортивного зала;  
- эффективная работа столовой 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 
четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности 

Управленческие шаги Задачи Результат 
 

Механизм «Планирование» 

Анализ системы условий 
 

Определение 
существующего уровня  
Определение необходимых 
изменений 

Раздел ООП СОО «Система 
условий реализация 
стандарта» 

Составление сетевого графика 
(дорожной карты) по созданию 
условий 

Определение сроков и 
ответственных 
 

Сетевой график (дорожная 
карта) по созданию условий 

Механизм «Организация» 

Организация контроля за ходом 
изменения системы условий 
реализации ООП СОО 

Создание мониторинга 
системы условий 
 

Эффективный контроль за 
ходом реализации ФГОС 
СОО 

Отработка механизмов 
взаимодействия между 
участниками образовательного  
процесса 

Создание конкретных 
механизмов 
взаимодействия, «обратной 
связи» 

Создание комфортной 
среды в школе для 
обучающихся и для 
педагогов 

Разработка системы мотивации и 
стимулирования педагогов, 
добивающихся 
высоких результатов в 
реализации ООП СОО 

Создание благоприятной 
мотивационной среды для 
реализации 
образовательной 
программы 

Профессиональный и 
творческий рост педагогов 
и обучающихся 
 

Механизм «Контроль» 

Подбор диагностических 
методик для формирования 
целостной системы 
отслеживания качества 

Пакет инструментария  
 

Аналитические материалы 
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выполнения  ООП СОО 
Диагностика эффективности 
системы, получение 
планируемого результата 

Пакет диагностик Достижение высокого 
качества предоставляемых 
услуг 

 
 


