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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Чайковская средняя общеобра-

зовательная школа (далее – МКОУ Чайковская СОШ) осуществляет образовательную деятель-

ность в соответствии с уровнями общего образования. На уровне среднего общего образования 

срок обучения составляет два года, а для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов при обучении по адаптированным основным образовательным программам среднего об-

щего образования, и для обучающихся, осваивающих основную образовательную программу в 

очно-заочной или заочной формах, независимо от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается не более чем на один год.  

Основная образовательная программа (далее – ООП) среднего общего образования разра-

ботана администрацией школы совместно с коллективом педагогов и родителей учащихся на ос-

нове:  

1. Конституции Российской Федерации (ст.43);  

2. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с изме-

нениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.;  

4. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  

5. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015  

6. Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  

7. Устава школы.  

Целями ООП среднего общего образования муниципального казенного общеобразователь-

ного учреждения Чайковская средняя общеобразовательная школа являются:  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осо-

знание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопреде-

лению;  

•  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 предусматривает решение следующих задач:  

• формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

• обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);  
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• сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонациональ-

ного народа Российской Федерации, овладение духовными ценностями и культурой многонаци-

онального народа России;  

• равных возможностей получения качественного среднего общего образования;  

• реализация бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме ос-

новной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 

предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предмет-

ных 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 внеуроч-

ную деятельность;  

• воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личностно 

и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, в том числе 

через реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную програм-

му; 

•  обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

• развитие государственно-общественного управления в образовании;  

• формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образова-

тельной программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

• создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здоро-

вого, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

• государственные гарантии по соответствующему финансированию основной образова-

тельной программы, реализуемой через урочную и внеурочную деятельность.  

Программа адресована: 

Учащимся и родителям 

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах дея-

тельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятель-

ности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям 

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической обра-

зовательной деятельности. 

Администрации 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к ре-

зультатам и условиям освоения учащимися ООП СОО; 

• для регулирования взаимодействия субъектов образовательных отношений, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и 

результатов образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа реализует функцию общественногодоговора с родителями, 

предоставляет возможность родителям участвовать в работе органов общественного управления. 

Для реализации прав семьи и ребенка на выбор индивидуального образовательного маршрута в 

школе созданы условия для самореализации обучающихся в соответствии с их способностями, 

желанием и направленностью личности. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной  программы. 

В основе формирования ООП СОО Чайковская СОШ лежат принципы демократизации, ко-

торый обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников обра-

зовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том 

числе через развитие органов общественного управления школой; индивидуально-

дифференцированного подхода, который позволяет создать оптимальные условия для реализа-

ции потенциальных возможностей каждого обучающегося, а так же 4 основополагающих прин-
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ципов, которые были сформулированы в докладе Международной комиссии по образованию для 

XXI века, представленное ЮНЕСКО: 

• научиться жить (принцип жизнедеятельности); 

• научиться жить вместе; 

• научиться приобретать знания (в целом — общие; по ограниченному числу дисциплин - 

глубокие и на протяжении всей жизни); 

• научиться работать (совершенствовать профессиональные навыки, приобретать компе-

тентность, дающую возможность справляться с различными ситуациями). 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, ко-

торый 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, пси-

хологических, физиологических особенностей развития детей 15–18 лет. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

ООП СОО МКОУ Чайковская СОШ выполняет стратегическую функцию и представляет 

собой комплексный документ, фиксирующий комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабо-

чих программ учебных предметов, курсов, иных компонентов, оценочных и методических мате-

риалов. 

ООП СОО МКОУ Чайковская СОШ направлена на: 

• создание оптимальных условий для получения среднего общего образования каждым 

обучающимся, в том числе одаренными обучающимися, детьми-инвалидами, школьниками с 

ограниченными возможностями здоровья на доступном и качественном уровне в соответствии с 

индивидуальными возможностями и образовательными потребностями; 

•  создание оптимальных условий для становления личности, способной к активной соци-

альной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору к началу трудовой дея-

тельности; к продолжению образования, к самообразованию и самосовершенствованию. 

ООП СОО МКОУ Чайковская СОШ определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и условия организации образовательной деятельности при получении среднего об-

щего образования через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований госу-

дарственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

ООП СОО МКОУ Чайковская СОШ учитывает возрастные и индивидуальные особенно-

сти обучающихся при получении среднего общего образования, включая образовательные по-

требности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значи-

мость данного уровня общего образования для продолжения обучения, профессиональной дея-

тельности и успешной социализации. 

ООП СОО МКОУ Чайковская СОШ содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты ре-

ализации основной образовательной программы, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов и включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися ООП; 

• систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предмет-

ных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 
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• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

• программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего об-

разования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы, включающую организацию работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной дея-

тельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы; 

• план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с тре-

бованиями Стандарта. 

ООП СОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и 

составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40% от обще-

го объема образовательной программы среднего общего образования. 

Организация образовательной деятельности в МКОУ Чайковская СОШ основана на диф-

ференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей на базовом или углуб-

ленном уровнях (профильное обучение). В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся в основной образовательной программе предусматриваются курсы по выбору, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся; внеурочная деятельность. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах как конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, исследования, обще-

ственно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Система внеурочной деятельности включает в себя: 

• жизнь ученических сообществ (в том числе ученических классов, разновозрастных объ-

единений по интересам, клубов; общественных объединений и организаций в рамках «Россий-

ского движения школьников»); 

• курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

• организационное обеспечение внеурочной деятельности; 

• обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы; 

• систему воспитательных мероприятий (событий). 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования ка-

никулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных меро-

приятий и общих коллективных дел. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации ООП СОО определяет школа. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения ООП СОО; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, программ развития 

универсальных учебных действий, воспитания и социализации, а также для системы оценки ка-

чества освоения обучающимися ООП в соответствии с требованиями Стандарта. 

ООП СОО школы МКОУ Чайковская СОШ ориентирована на становление личностных 

характеристик выпускника. 
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«Портрет выпускника школы»: 

• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные тра-

диции; 

• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричаст-

ность судьбе Отечества; 

• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осо-

знающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

• владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

• мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

• готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проект-

ную и информационно-познавательную деятельность; 

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

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и эколо-

гически целесообразного образа жизни; 

• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессио-

нальной деятельности для человека и общества; 

• мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни; 

• готовый к жизненному, социальному, профессиональному и гражданскому самоопределе-

нию; 

• устойчивый в сложных социально-экономических обстоятельствах, меняющейся полити-

ческой реальности современного российского общества. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

Личностные результаты: включают готовность и способность обучающихся к самораз-

витию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целена-

правленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных от-

ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, спо-

собность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской граж-

данской идентичности в поликультурном социуме; 

Метапредметные результаты: включают освоенные обучающимися межпредметные по-

нятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траек-

тории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

Предметные результаты: включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области виды деятельности по получе-

нию 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. 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения ООП отражают: 

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

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
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4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм об-

щественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самосто-

ятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализ-

ма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным призна-

кам и другим негативным социальным явлениям; 

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

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися межпредметные понятия и уни-

версальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Группы метапредметных результатов: 

 
Регулятивные 
 

Познавательные 
 

Коммуникативные 

-умение самостоятельно опреде-

лять цели деятельности и состав-

лять планы деятельности; само-

стоятельно осуществлять, контро-

лировать и корректировать дея-

тельность; использовать все воз-

можные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

-умение самостоятельно оцени-

-владение навыками познаватель-

ной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыка-

ми разрешения проблем; способ-

ность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов реше-

ния практических задач, примене-

нию различных методов познания; 

-готовность и способность к само-

стоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

владение навыками получения 

-умение продуктивно об-

щаться и взаимодействовать 

в процессе совместной дея-

тельности, учитывать пози-

ции других участников дея-

тельности, эффективно раз-

решать конфликты; 

-владение языковыми сред-

ствами - умение ясно, логич-

но и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые сред-
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вать и принимать решения, опре-

деляющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравствен-

ных ценностей; 

необходимой информации из сло-

варей разных типов, умение ори-

ентироваться в различных источ-

никах информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из раз-

личных источников; 

-умение использовать средства 

информационных и коммуника-

ционных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организаци-

онных задач с соблюдением тре-

бований …; 

-умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов, 

-владение навыками познаватель-
ной рефлексии как осознания со-

вершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результа-

тов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых позна-

вательных задач и средств их до-

стижения. 

ства 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются 

для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразова-

тельной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последую-

щему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, си-

стематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем осво-

ения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения ООП обеспечивают возможность дальнейшего успеш-

ного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения ООП по учебным предметам 

1.2.3.1. Русский язык 

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

разования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

ные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассужде-

ние) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, ан-

нотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и вы-бранного 

профиля обучения; 
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• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функцио-нально-

стилевой принадлежностью текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

комительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пони-

манием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в тексто-

вый формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

• соблюдать культуру публичной речи; 

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

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

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

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и пись-

менных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

ду ними; 

• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, исполь-зованные 

в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

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

выразительности русского языка); 

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного рус-

ского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского язы-

кознания; 

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

дения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и ана-

лизировать полученную информацию; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

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

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 
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• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения сло-варного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

• рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

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

дуними; 

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

вильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

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

выразительности русского языка); 

• отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современ-

ного русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского язы-

кознания; 

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

дения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и ана-

лизировать полученную информацию; 

• оценивать стилистические ресурсы языка; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

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

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения сло-варного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

• выделять и описывать социальные функции русского языка; 

• проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

• анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интер-претацию; 

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

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

да, статьи, рецензии, резюме; 
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• проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функцио-

нально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

• критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

• выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

• осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

• использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

• проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

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

о нормах русского литературного языка; 

• определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

 

1.2.3.2. Литература 

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

зования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

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

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

но: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве ар-

гумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 

подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произ-

ведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или бо-

лее) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимо-

действие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

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

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображе-

ния действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития 

их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном про-

изведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную вы-

разительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетиче-

ской значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

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

вать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целост-

ное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения 

к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

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

ные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с исполь-

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

• анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

• анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими обла-

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

• анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического про-

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

серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

• о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

• о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

• об историко-культурном подходе в литературоведении; 

• об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

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

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

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в об-

щемировой и отечественной культуре; 

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

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в соответ-

ствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

• в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и 

практик чтения; 

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

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

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического произ-

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

серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный 

текст; 

• ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном лите-

ратурном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных 

группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения в 

конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных 

групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике символи-

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

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литера-

турных героев, а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появле-

ния; 

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

изведений читателями в исторической динамике; 

• обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоя-тельного 

чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата литературо-

ведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 

произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (перио-

ду); 
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• осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно 

определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

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

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

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного 

литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети Ин-

тернет; 

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

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

• пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного 

процесса, в том числе современного, в его динамике; 

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

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

тант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в спе-

циализированных изданиях. 

 

1.2.3.3. Русский родной язык 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

ные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассужде-

ние) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, ан-

нотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и вы-бранного 

профиля обучения; 

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 

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

комительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пони-

манием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в тексто-

вый формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

• соблюдать культуру публичной речи; 

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

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

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

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и пись-

менных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

ду ними; 
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• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, исполь-зованные 

в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

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

выразительности русского языка); 

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного рус-

ского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского язы-

кознания; 

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

дения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и ана-

лизировать полученную информацию; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

• использовать основные   нормативные   словари   и   справочники для расширения словар-

ного запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 

 

1.2.3.4. Родная литература 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

• понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литературы 

(русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

• осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

• обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся произведений культу-

ры своего народа; 

• навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции; 

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

но: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве ар-

гумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 

подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произ-

ведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
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• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или бо-

лее) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимо-

действие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

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

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображе-

ния действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития 

их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном про-

изведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную вы-

разительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетиче-

ской значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

• осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

вать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целост-

ное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения 

к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

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

ственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

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

• анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

• анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими обла-

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

• анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического про-

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

серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

 

1.2.3.5. Иностранный язык (немецкий язык) 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение. 

Диалогическая речь 

• вести диалог/полилог в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

• при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддер-

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

• выражать и аргументировать личную точку зрения; 

• использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

• запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

• обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

• типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 
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Монологическая речь 

• формулировать простые связные высказывания с использованием основных коммуни-

кативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, 

включенных в раздел «предметное содержание речи»; 

• передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

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

слова/ план/ вопросы. 

• Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 

 

Аудирование 

• понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов раз-

личных жанров монологического и диалогического характера с четким, нормативным произно-

шением в рамках изученной тематики; 

• выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров монологического и диалогического характера, характеризующихся четким, нормативным 

произношением, в рамках изученной тематики. 

• Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. 

Чтение 

• читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей, используя основные 

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

никативной задачи; 

• отделять в простых аутентичных текстах различных стилей главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к прочитанно-

му. 

• Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, со-

общение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на ин-

формационных Интернет-сайтах. 

 

Письмо 

• писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

• писать неофициальное электронное письмо, заполнять анкету, письменно излагать све-

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

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

• письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей школы в форме 

рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры. 

• Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биогра-

фия, презентация, заявление об участии. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

• правильно писать лексические единицы, включённые в раздел «предметное содержание 

речи»; 

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

 

Фонетическая сторона речи 

• выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

• четко и естественно произносить слова изучаемого иностранного языка. 

 

Лексическая сторона речи 

• распознавать и употреблять 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; 
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• догадываться на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элемен-

там и по контексту о значении отдельных слов; 

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

его целостности. 

Грамматическая сторона речи 

• Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основ-

ной школе коммуникативных и структурных типов предложения. 

• Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о 

типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, совершенствование 

навыков их распознавания и употребления. 

• Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с 

союзом ob. 

• Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumPassiv). 

• Систематизация всех временных форм Passiv. 

• Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с 

Partizip I и Partizip II (derlesendeSchűler; dasgeleseneBuch), а также форм Konjunktiv от глаголов 

haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для выражения вежливой прось-

бы, желания. 

• Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об ис-

пользовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа denWunschhaben + смысло-

вой глагол в Infinitiv с zu (Ichhabevor, eineReisezumachen). 

• Овладение конструкциями haben/seinzu + Infinitiv для выражения долженствования, 

возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности. 

• Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об обра-

зовании множественного числа существительных. 

• Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относитель-

ных, неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней сравнения. 

• Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенство-

вание навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целост-

ности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt) 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь 

• справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть проблемы; 

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; 

• уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную фактическую ин-

формацию. 

Говорение. Монологическая речь 

• резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

• сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы. 

Аудирование 

• понимать простую техническую информацию; 

• понимать лекцию или беседу при условии, что выступление имеет простую и чёт-

кую структуру; 

• в общих чертах следить за основными моментами дискуссии, при условии, что все 

произносится на литературном языке. 

• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с постав-

ленной задачей/вопросом. 
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Чтение 

• читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов. 

 

Письмо 

• писать отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

• делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и четкую 

структуру в рамках изученной тематики. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

• владеть орфографическими навыками; 

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

• в письменных текстах логично и чётко распределять информацию внутри абзацев. 

 

Фонетическая сторона речи 

• произносить звуки немецкого языка с чётким, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

 

Лексическая сторона речи 

• узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы, обслуживающие ситуации в рамках «Предметного содержания речи»; 

• использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

• узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы . 

 

Грамматическая сторона речи 

• использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероят-

ности в прошедшем времени; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи все временные формы Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, 

FuturumPassiv); 

- употреблять распространенные определения с Partizip I и Partizip II; 

- употреблять в речи конструкции haben/seinzu + Infinitiv; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 

1.2.3.6. История 

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

вания: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процес-

са;  

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

дидактических единиц; 

• определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процес-

сов; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

• представлять культурное наследие России и других стран;  

• работать с историческими документами;  

• сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

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

сами, персоналиями; 

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

ники информации; 

• использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

• составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

• работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

• читать легенду исторической карты;  

• владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической темати-

ке;  

• оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

• ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и суще-

ствующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и ми-

ровой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в 

мировом сообществе; 

• устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой куль-

туры;  

• определять место и время создания исторических документов;  

• проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, теле-

видения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и ведущих зарубежных стран;  

• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

• понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубеж-

ными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

• использовать картографические источники для описания событий и процессов но-вейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

контурную карту; 

• соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки историче-

ских личностей ХХ века;  

• анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте обще-

российской и мировой истории ХХ века;  

• обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новей-

шего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владе-

ние исторической терминологией;  

• приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

• применять полученные знания при анализе современной политики России; 

• владеть элементами проектной деятельности. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места 

и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемир-

ной, национальной и региональной/локальной истории; 

• характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

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

документов; 
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• использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и пред-

ставления в различных знаковых системах; 

• определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важней-

шими событиями (явлениями, процессами); 

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

ческие объяснения; 

• находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции ис-

торических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

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

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

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и дея-

тельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

• соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской 

и мировой истории ХХ в.; 

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

ре, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 

• применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

• критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

• изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе ком-

плексного использования энциклопедий, справочников; 

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

стей и политических групп в истории;  

• самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результа-

там на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок; 

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

стей и политических групп в истории; 

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

ложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный ана-

лиз. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них инфор-

мацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации,  вы-

водов, вынесения оценочных суждений; 

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

ского прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых 

искажений, фальсификации; 

• устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

• определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам историче-

ских событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материа-

лами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его со-

здания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познаватель-

ную ценность; 

• целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процес-

се, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно- исследователь-

ской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях 

и т.д.; 

• знать основные подходы (концепции) в изучении истории 

• знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 
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• работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную 

базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

• исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и полити-

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

• корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискус-

сии и т.д.; 

• представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

1.2.3.7. География 

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

зования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

чества; 

• определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимо-

действия; 

• сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явле-

ний; 

• сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

• выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологиче-

ских процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информа-

ции; 

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

• выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

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

• описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

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

человека; 

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

гионах мира; 

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

стран и их частей; 

• характеризовать географию рынка труда; 

• рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции насе-

ления стран, регионов мира; 

• анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства от-

дельных стран и регионов мира; 

• характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

• приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

• определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, исполь-

зуя показатель внутреннего валового продукта; 

• оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

• оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

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

экономических и политических отношений; 

• объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие ми-

рового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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• характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

• переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

• составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

• делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

• выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

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

графической оболочке; 

• понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в раз-

ных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

• прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием междуна-

родных отношений; 

• оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

• оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и гео-

экологическими процессами, происходящими в мире; 

• оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

• оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

• анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

• анализировать основные направления международных исследований малоизученных тер-

риторий; 

• выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

• понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

• давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных про-

блем человечества. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• определять роль современного комплекса географических наук в решении современных 

научных и практических задач; 

• выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

• проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, социаль-

но-экономических и экологических процессов; 

• прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и терри-

ториальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

• прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и эколо-

гических процессов и явлений на основе картографических источников информации; 

• использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки инфор-

мации; 

• составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных си-

стем; 

• создавать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, явлений и процессов; 

• интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характеристики 

различных территорий на основе картографической информации; 
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• прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факто-

ров; 

• анализировать причины формирования природно-территориальных и природнохозяй-

ственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

• прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных регио-

нов; 

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

изменений; 

• оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в раз-

ных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

• понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

• давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных про-

блем человечества. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и 

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

регионах мира; 

• выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на раз-

личных иерархических уровнях географического пространства; 

• выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, региона, 

страны; 

• формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодействии 

компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

• моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных географиче-

ских явлений и процессов. 

 

1.2.3.8. Экономика 

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

зования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 

• Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

• различать свободное и экономическое благо; 

• характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

• выявлять факторы производства; 

• различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

• Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

• принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

• выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

• различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

• приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

• выявлять виды ценных бумаг; 

• определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

• объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

• приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

• объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
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• решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические за-

дачи 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 ис-

точников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие эко-

номические явления и процессы; 

• определять формы и последствия существующих экономических институтов на социаль-

но-экономическом развитии общества. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

• Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

• анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зре-

ния, используя различные источники информации; 

• применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и повсе-

дневной 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 ти-

па; 

• 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 экономи-

чески рационального поведения; 

• использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в современ-

ном мире; 
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• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои матери-

альные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

• грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических дей-

ствий 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 креди-

там, 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, диаграм-

ма, аудиовизуальный ряд и др.); 

• объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

• применять полученные экономические знания для эффективного исполнения ос-новных 

социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 

• Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для 

решения практических вопросов в учебной деятельности; 

• применять полученные теоретические и практические знания для эффективного использо-

вания основных социально-экономических ролей наемного работника и налогоплательщика в 

конкретных ситуациях; 

• объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдона-

учной 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 стимули-

рования 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, отражаю-

щие 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 направ-

ленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 
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• Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдона-

учной информации по международной торговле; 

• применять теоретические знания по международной экономике для практической дея-

тельности 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 про-

блемам; 

• 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 направ-

ленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, связанных с 

описанием состояния российской экономики в современном мире; 

• анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

• Определять границы применимости методов экономической теории; 

• анализировать проблему альтернативной стоимости; 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характери-

зовать ее; 

• иллюстрировать примерами факторы производства; 

• характеризовать типы экономических систем; 

• различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

• Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

• строить личный финансовый план; 

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

• принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

• анализировать собственное потребительское поведение; 

• определять роль кредита в современной экономике; 

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

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

• определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

• приводить примеры товаров Гиффена; 

• объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

• объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельно-

сти; 

• приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

• объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

• различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

• анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

• объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

• объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• сравнивать виды ценных бумаг; 

• анализировать страховые услуги; 

• определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

• определять место маркетинга в деятельности организации; 

• приводить примеры эффективной рекламы; 

• разрабатывать бизнес-план; 
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• сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

• называть цели антимонопольной политики государства; 

• объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

• приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

• Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

• характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

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

• указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

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

• приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

• приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

• различать сферы применения различных форм денег; 

• определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денеж-

ной массы; 

• объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

• приводить примеры, как банки делают деньги; 

• приводить примеры различных видов инфляции; 

• находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

• применять способы анализа индекса потребительских цен; 

• характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

• различать виды безработицы; 

• находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

• определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безра-

ботицы; 

• приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

• Объяснять назначение международной торговли; 

• анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

• различать экспорт и импорт; 

• анализировать курсы мировых валют; 

• объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

• различать виды международных расчетов; 

• анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

• объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии обще-

ства; 

• объяснять особенности современной экономики России. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

• Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из раз-

ных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные сужде-

ния; 

• анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зре-

ния, используя различные источники информации; 

• владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

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

• использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на си-

туациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

• анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного 

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

ма, аудиовизуальный ряд и др.). 
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Микроэкономика 

• Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономи-

чески рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

• оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные по-

следствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

• критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения 

и оценочные суждения; 

• объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически отно-

ситься к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информа-

ции; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоя-

тельной исследовательской деятельности в области экономики; 

• применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

• понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по креди-

там, ипотеке, вкладам и др.; 

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

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои матери-

альные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

• рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

• создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера; 

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

ненные ситуации; 

• грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: 

в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

• моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

• Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макро-

экономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

• владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную поли-

тику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания устойчивого эко-

номического роста; 

• использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно- исследователь-

ских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач; 

• анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономиче-

ской точки зрения, используя различные источники информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятель-

ности и повседневной жизни; 

• оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

• использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на си-

туациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

• анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситу-

ации в экономике России; 

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

роэкономические ситуации; 

• грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: 

в качестве гражданина и налогоплательщика; 

• отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных источников; 

• аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным ас-

пектам социально-экономической политики государства. 
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Международная экономика 

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

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать фактиче-

ский материал, делая обоснованные выводы; 

• анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

• оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

• ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграци-

онных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

• создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поискового характера; 

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

ненные ситуации; 

• анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и  профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному учебному 

предмету; 

• использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятель-

ности в области экономики; 

• владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государ-

ства в современном мире. 

 

1.2.3.9. Право 

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

ния: 

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 за-

конности 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 государ-

ством и человеком; 

• устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской Фе-

дерации; 

• называть элементы системы органов государственной власти в Российской Феде-рации; 

различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской Федера-

ции; 

• выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в Рос-

сийской Федерации; 

• описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

• характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

• объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного само-

управления в Российской Федерации; 

• характеризовать и классифицировать права человека; 
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• объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав че-

ловека; 

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

вое 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 ви-

ды 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 право-

отношений; 

• раскрывать содержание трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отно-

шениях; 

• иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к дис-

циплинарной 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, трудовы-

ми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях опре-

делять признаки правонарушения; 

• различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

• высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в необ-

ходимости соблюдения норм права; 

• 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 Федерции 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 способа-

ми; 

• описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

• соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

• применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных право-

вых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
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• выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

• сравнивать различные формы государства; 

• приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в об-

щей структуре; 

• соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

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

ходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффективной реа-

лизации своих прав и законных интересов; 

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

ры общества; 

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

• проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными норма-ми, вы-

являть их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

• характеризовать особенности системы российского права; 

• различать формы реализации права; 

• выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

• оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и за-

конности в Российской Федерации; 

• различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответ-

ственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

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

• целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему конституци-

онных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

• сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;  

• оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механиз-

ме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

• характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

• характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основ-

ные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

• дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Фе-

дерации; 

• характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнитель-

ной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Рос-

сийской Федерации; 

• характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации;  

• характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициа-

тивы; 

• выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

• характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конститу-

ционного строя Российской Федерации; 

• определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

• различать способы мирного разрешения споров; 

• оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

• сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в об-

ласти международной защиты прав человека; 

• дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

• различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 
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• выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

• анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоот-

ношения в сфере гражданского права; 

• проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

• целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

• различать формы наследования; 

• различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

• выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав 

на результаты интеллектуальной деятельности; 

• анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистра-

ции и расторжения брака; 

• различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

• выделять права и обязанности членов семьи; 

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

делять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

• проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

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

ми; 

• дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

• проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственно-

сти; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административ-

ной ответственности несовершеннолетних; 

• целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

• в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Феде-

рации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

• соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

• применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права 

на жилище; 

• дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

• проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уго-

ловного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

• давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоот-

ношений; 

• применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных право-

вых ситуациях с использованием нормативных актов; 

• выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

• дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

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

• оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

• понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

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

порядку принятия и изменения; 

• толковать государственно-правовые явления и процессы; 

• проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых 

систем других государств; 

• различать принципы и виды правотворчества; 

• описывать этапы становления парламентаризма в России; 

• сравнивать различные виды избирательных систем; 
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• анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в совре-

менных международных отношениях; 

• анализировать институт международно-правового признания; 

• выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

• выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств 

в рамках международного гуманитарного права; 

• оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав челове-

ка в условиях военного времени; 

• формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды стра-

хования; 

• различать опеку и попечительство; 

• находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в 

процессе трудовой деятельности; 

• определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

• характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой от-

четности; 

• определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

1.2.3.10.  Обществознание 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

• Выделять черты социальной сущности человека; 

• определять роль духовных ценностей в обществе; 

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

• различать виды искусства; 

• соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

• выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

• раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

• различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

• выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

• анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и послед-

ствия;  

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

• выявлять особенности научного познания; 

• различать абсолютную и относительную истины; 

• иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

• выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

• выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразова-

ния в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

• Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

• выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

• приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргумен-

тировать свои суждения, выводы; 

• формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализа-

ции; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 
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• Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

• конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

• объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

• оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основ-

ных участников экономики; 

• различать формы бизнеса; 

• извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях разви-

тия современной рыночной экономики; 

• различать экономические и бухгалтерские издержки; 

• приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

• различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

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

номики в целом и для различных социальных групп; 

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

действия; 

• определять причины безработицы, различать ее виды; 

• высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в обла-

сти занятости;  

• объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономиче-

ской рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

• анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих эко-

номических интересов; 

• приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

• высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

• различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

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

• различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

• Выделять критерии социальной стратификации; 

• анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре об-

щества и направлениях ее изменения; 

• выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

• высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореа-

лизации молодежи в условиях современного рынка труда; 

• выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения кон-

фликтов; 

• конкретизировать примерами виды социальных норм; 

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

социального контроля; 

• различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия от-

клоняющегося поведения для человека и общества; 

• определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуа-

ции с точки зрения социальных норм; 

• различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

• выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры спо-

собов их разрешения; 

• характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

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

формирование института современной семьи;  

• характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

• высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуа-

цию в стране; 

• формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуаль-

ным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально ре-

шать познавательные и проблемные задачи;  

• оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толе-

рантности. 

Политика 

• Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

• различать политическую власть и другие виды власти; 

• устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

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

• раскрывать роль и функции политической системы; 

• характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

• различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режи-мов раз-

личных типов в общественном развитии; 

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

ках, роли в общественном развитии) демократии; 

• характеризовать демократическую избирательную систему; 

• различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

• устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

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

• конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

• раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

• формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

• оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

• иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

• различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

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

Правовое регулирование общественных отношений 

• Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

• выделять основные элементы системы права; 

• выстраивать иерархию нормативных актов; 

• выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

• обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, вы-

ражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обя-

занностей; 

• аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

• раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
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• применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

• различать организационно-правовые формы предприятий; 

• характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

• давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов се-

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

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

вательные организации профессионального и высшего образования; 

• характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

• иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

• извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

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

• объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав че-

ловека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

• Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жиз-

ни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

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

тельности и повседневной жизни;  

• оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

• характеризовать основные методы научного познания; 

• выявлять особенности социального познания; 

• различать типы мировоззрений; 

• объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

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

Общество как сложная динамическая система 

• Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

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

тивы общественного развития; 

• систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

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

(текст, схема, таблица). 

Экономика 

• Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

• выявлять противоречия рынка; 

• раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

• раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

• обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

• различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

• определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

• определять место маркетинга в деятельности организации; 

• применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производи-

теля; 

• оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

• раскрывать фазы экономического цикла; 

• высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глоба-

лизации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям экономической глобализации; 



39 
 

• извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

• Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

• высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореа-

лизации молодежи в современных условиях; 

• анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

• выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных кон-

фликтов; 

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

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

• находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в со-

временном обществе; 

• выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анали-

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

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

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

• Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и граждан-

ского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

• выделять основные этапы избирательной кампании; 

• в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

• отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного само-

управления; 

• самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности поли-

тических лидеров; 

• характеризовать особенности политического процесса в России; 

• анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

• Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в раз-

ных сферах общественных отношений; 

• перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

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

• ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

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

• применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

• оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

• характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодей-

ствии терроризму. 

 

1.2.3.11.  Россия в мире 

В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего общего об-

разования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории много-

национального Российского государства и человечества в целом; 

• использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анали-

за, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-следственных связей 

и значения событий, процессов и явлений прошлого и современности; 
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• раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса и 

роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и народами во всех 

сферах, в том числе в современном глобальном мире; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

• выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного по-

ложения РФ на международной арене; 

• сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности их исторического развития; 

• излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в науке их 

современные версии и трактовки; 

• раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание основопола-

гающих общероссийских символов, культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материа-

лами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его со-

здания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познаватель-

ную ценность; 

• использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в дис-

куссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 

• характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, сформировавши-

еся в ходе исторического развития; 

• составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира; 

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

ческие объяснения; 

• уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира;  

• знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 

• знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, поли-

тико-правовых течений в мире, особенности их реализации в России. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места 

и роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) событий и процессов все-

мирной, национальной и региональной/локальной истории; 

• применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

• использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них инфор-

мацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации выво-

дов, вынесения оценочных суждений; 

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

ского прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых 

искажений, фальсификации; 

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

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и дея-

тельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

• целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процес-

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

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, обществен-

ных обсуждениях и т.д.; 

• применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-

гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования; 

• использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и все-

мирной истории; 
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• выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с уче-

том ее исторического опыта. 

1.2.3.12.  Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геомет-

рию) 
Раздел Базовый уровень «Проблемно-

функциональные результаты» 

Углубленный уровень «Системно-

теоретические результаты» 

I. Выпускник научится

  

III. Выпускник 

получит возмож-

ность научиться 

II. Выпускник 

научится  

IV. Выпускник по-

лучит возможность 

научиться 

Цели осво-

ения 

предмета 

Для использования в по-

вседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специаль-

ностям, не связанным с 

прикладным использова-

нием математики  

Для развития 

мышления, ис-

пользования в 

повседневной 

жизни 

и обеспечения 

возможности 

успешного про-

должения обра-

зования по спе-

циальностям, не 

связанным с при-

кладным исполь-

зованием мате-

матики 

Для успешного про-

должения образова-

ния 

по специальностям, 

связанным с при-

кладным использова-

нием математики

  

Для обеспечения 

возможности 

успешного продол-

жения образования 

по специальностям, 

связанным с осу-

ществлением науч-

ной и исследова-

тельской деятель-

ности в области 

математики и 

смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств 

и матема-

тической 

логики 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: ко-

нечное множество, эле-

мент множества, под-

множество, пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал;  

оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, част-

ный случай общего 

утверждения, контрпри-

мер; находить пересече-

ние и объединение двух 

множеств, представлен-

ных графически на чис-

ловой прямой;  

строить на числовой пря-

мой подмножество чис-

лового множества, задан-

ное простейшими услови-

ями; 

распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в том 

числе с использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

Оперировать по-

нятиями: конеч-

ное множество, 

элемент множе-

ства, подмноже-

ство, пересечение 

и объединение 

множеств, число-

вые множества 

на координатной 

прямой, отрезок, 

интервал, полу-

интервал, про-

межуток с выко-

лотой точкой, 

графическое 

представление 

множеств на ко-

ординатной 

плоскости; 

оперировать по-

нятиями: утвер-

ждение, отрица-

ние утверждения, 

истинные и лож-

ные утвержде-

ния, причина, 

следствие, част-

ный случай об-

щего утвержде-

ния, контрпри-

мер; 

проверять при-

надлежность 

элемента множе-

Свободно опериро-

вать понятиями: ко-

нечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пере-

сечение, объедине-

ние и разность мно-

жеств, числовые 

множества на коор-

динатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, про-

межуток с выколотой 

точкой, графическое 

представление мно-

жеств на координат-

ной плоскости; 

задавать множества 

перечислением и ха-

рактеристическим 

свойством; 

оперировать поняти-

ями: утверждение, 

отрицание утвержде-

ния, истинные и 

ложные утвержде-

ния, причина, след-

ствие, частный слу-

чай общего утвер-

ждения, контрпри-

мер; 

проверять принад-

лежность элемента 

множеству; 

находить пересече-

Достижение ре-

зультатов раздела 

II; 

оперировать поня-

тием определения, 

основными видами 

определений, ос-

новными видами 

теорем;  

понимать суть кос-

венного доказа-

тельства; 

оперировать поня-

тиями счетного и 

несчетного множе-

ства; 

применять метод 

математической 

индукции для про-

ведения рассужде-

ний и доказательств 

и прирешении за-

дач. 

В повседневной 

жизни и при изуче-

нии других предме-

тов: 

использовать тео-

ретико-

множественный 

язык и язык логики 

для описания ре-

альных процессов и 

явлений, при реше-

нии задач других 
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предметов: 

использовать числовые 

множества на координат-

ной прямой для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

ству; 

находить пересе-

чение и объеди-

нение множеств, 

в том числе 

представленных 

графически на 

числовой прямой 

и на координат-

ной плоскости; 

проводить дока-

зательные рас-

суждения для 

обоснования ис-

тинности утвер-

ждений. 

 

В повседневной 
жизни и при изу-

чении других 

предметов: 

использовать 

числовые множе-

ства на коорди-

натной прямой и 

на координатной 

плоскости для 

описания реаль-

ных процессов и 

явлений;  

проводить дока-

зательные рас-

суждения в ситу-

ациях повседнев-

ной жизни, при 

решении задач из 

других предме-

тов 

ние и объединение 

множеств, в том чис-

ле представленных 

графически на чис-

ловой прямой и на 

координатной плос-

кости; 

проводить доказа-

тельные рассуждения 

для обоснования ис-

тинности утвержде-

ний. 

В повседневной жиз-

ни и при изучении 

других предметов: 

использовать число-

вые множества на 

координатной пря-
мой и на координат-

ной плоскости для 

описания реальных 

процессов и явлений; 

проводить доказа-

тельные рассуждения 

в ситуациях повсе-

дневной жизни, при 

решении задач из 

других предметов 

учебных предметов 

Числа и 

выражения 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, де-

сятичная дробь, рацио-

нальное число, прибли-

жённое значение числа, 
часть, доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное 

число процентов, мас-

штаб;  

оперировать на базовом 

уровне понятиями: лога-

рифм числа, тригономет-

рическая окружность, 

градусная мера угла, ве-

личина угла, заданного 

точкой на тригонометри-

ческой окружности, си-

нус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имею-

Свободно опери-

ровать понятия-

ми: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная 

дробь, десятич-

ная дробь, раци-
ональное число, 

приближённое 

значение числа, 

часть, доля, от-

ношение, про-

цент, повышение 

и понижение на 

заданное число 

процентов, мас-

штаб; 

приводить при-

меры чисел с за-

данными свой-

ствами делимо-

сти; 

Свободно опериро-

вать понятиями: 

натуральное число, 

множество натураль-

ных чисел, целое 

число, множество 

целых чисел, обык-
новенная дробь, де-

сятичная дробь, сме-

шанное число, раци-

ональное число, 

множество рацио-

нальных чисел, ирра-

циональное число, 

корень степени n, 

действительное чис-

ло, множество дей-

ствительных чисел, 

геометрическая ин-

терпретация нату-

ральных, целых, ра-

циональных, дей-

Достижение ре-

зультатов раздела 

II; 

свободно опериро-

вать числовыми 

множествами при 

решении задач; 
понимать причины 

и основные идеи 

расширения число-

вых множеств; 

владеть основными 

понятиями теории 

делимости при ре-

шении стандартных 

задач 

иметь базовые 

представления о 

множестве ком-

плексных чисел; 

свободно выпол-

нять тождествен-
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щих произвольную вели-

чину; 

выполнять арифметиче-

ские действия с целыми и 

рациональными числами; 

выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо кор-

ни из чисел, либо лога-

рифмы чисел; 

сравнивать рациональные 

числа между собой; 

оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней 

чисел, корней натураль-

ной степени из чисел, ло-
гарифмов чисел в про-

стых случаях; изображать 

точками на числовой 

прямой целые и рацио-

нальные числа;  

изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 

выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

выражать в простейших 

случаях из равенства од-

ну переменную через 

другие; 

вычислять в простых слу-

чаях значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходи-

мые подстановки и пре-

образования; 

изображать схематически 

угол, величина которого 
выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, 
косинуса, тангенса, ко-

тангенса конкретных уг-

лов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

выполнять вычисления 

при решении задач прак-

тического характера;  

выполнять практические 

расчеты с использовани-

ем при необходимости 

оперировать по-

нятиями: лога-

рифм числа, три-

гонометрическая 

окружность, ра-

дианная и гра-

дусная мера угла, 

величина угла, 

заданного точкой 

на тригономет-

рической окруж-

ности, синус, ко-

синус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих произ-

вольную величи-

ну, числа е и π; 

выполнять ариф-
метические дей-

ствия, сочетая 

устные и пись-

менные приемы, 

применяя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

находить значе-

ния корня нату-

ральной степени, 

степени с рацио-

нальным показа-

телем, логариф-

ма, используя 

при необходимо-

сти вычисли-

тельные устрой-

ства;  

пользоваться 

оценкой и при-

кидкой при прак-

тических расче-

тах; 

проводить по из-

вестным форму-

лам и правилам 
преобразования 

буквенных вы-
ражений, вклю-

чающих степени, 

корни, логариф-

мы и тригоно-

метрические 

функции; 

находить значе-

ния числовых и 

буквенных вы-

ражений, осу-

ществляя необ-

ходимые подста-

новки и преобра-

ствительных чисел; 

понимать и объяс-

нять разницу между 

позиционной и непо-

зиционной система-

ми записи чисел; 

переводить числа из 

одной системы запи-

си (системы счисле-

ния) в другую; 

доказывать и исполь-

зовать признаки де-

лимости суммы и 

произведения при 

выполнении вычис-

лений и решении за-

дач; 

выполнять округле-
ние рациональных и 

иррациональных чи-

сел с заданной точ-

ностью; 

сравнивать действи-

тельные числа раз-

ными способами; 

упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и де-

сятичной дроби, чис-

ла, записанные с ис-

пользованием ариф-

метического квад-

ратного корня, кор-

ней степени больше 

2; 

находить НОД и 

НОК разными спосо-

бами и использовать 

их при решении за-

дач; 

выполнять вычисле-

ния и преобразования 

выражений, содер-

жащих действитель-

ные числа, в том чис-
ле корни натураль-

ных степеней; 
выполнять стандарт-

ные тождественные 

преобразования три-

гонометрических, 

логарифмических, 

степенных, иррацио-

нальных выражений. 

 

В повседневной жиз-

ни и при изучении 

других предметов: 

выполнять и объяс-

нять сравнение ре-

ные преобразова-

ния тригонометри-

ческих, логарифми-

ческих, степенных 

выражений; 

владеть формулой 

бинома Ньютона; 

применять при ре-

шении задач теоре-

му о линейном 

представлении 

НОД; задач Китай-

скую теорему об 

остатках; 

применять при ре-

шении задач Ма-

лую теорему Фер-

ма;  
уметь выполнять 

запись числа в по-

зиционной системе 

счисления;  

применять при ре-

шении задач теоре-

тико-числовые 

функции: число и 

сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

применять при ре-

шении задач цеп-

ные дроби; 

применять при ре-

шении задач мно-

гочлены с действи-

тельными и целыми 

коэффициентами; 

владеть понятиями 

приводимый и не-

приводимый мно-

гочлен и применять 

их при решении 

задач;  

применять при ре-

шении задач Ос-

новную теорему 
алгебры;  

применять при ре-
шении задач про-

стейшие функции 

комплексной пере-

менной как геомет-

рические преобра-

зования 
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справочных материалов и 

вычислительных 

устройств; 

соотносить реальные ве-

личины, характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

использовать методы 

округления, приближения 

и прикидки при решении 

практических задач по-

вседневной жизни 

зования; 

изображать схе-

матически угол, 

величина которо-

го выражена в 

градусах или ра-

дианах; исполь-

зовать при реше-

нии задач таб-

личные значения 

тригонометриче-

ских функций 

углов; 

выполнять пере-

вод величины 

угла из радиан-

ной меры в гра-

дусную и обрат-
но. 

 

В повседневной 

жизни и при изу-

чении других 

учебных предме-

тов: 

выполнять дей-

ствия с числовы-

ми данными при 

решении задач 

практического 

характера и задач 

из различных 

областей знаний, 

используя при 

необходимости 

справочные ма-

териалы и вы-

числительные 

устройства; 

оценивать, срав-

нивать и исполь-

зовать при реше-

нии практиче-

ских задач чис-

ловые значения 
реальных вели-

чин, конкретные 
числовые харак-

теристики объек-

тов окружающе-

го мира 

зультатов вычисле-

ний при решении 

практических задач, 

в том числе прибли-

женных вычислений, 

используя разные 

способы сравнений; 

записывать, сравни-

вать, округлять чис-

ловые данные реаль-

ных величин с ис-

пользованием разных 

систем измерения;  

составлять и оцени-

вать разными спосо-

бами числовые вы-

ражения при реше-

нии практических 
задач и задач из дру-

гих учебных предме-

тов 

Уравнения 

и неравен-

ства 

Решать линейные уравне-

ния и неравенства, квад-

ратные уравнения; 

решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + 

c) = d и простейшие нера-

венства вида log a x < d; 

решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d  

Решать рацио-

нальные, показа-

тельные и лога-

рифмические 

уравнения и не-

равенства, про-

стейшие ирраци-

ональные и три-

гонометрические 

Свободно опериро-

вать понятиями: 

уравнение, неравен-

ство, равносильные 

уравнения и неравен-

ства, уравнение, яв-

ляющееся следстви-

ем другого уравне-

ния, уравнения, рав-

Достижение ре-

зультатов раздела 

II; 

свободно опреде-

лять тип и выби-

рать метод решения 

показательных и 

логарифмических 

уравнений и нера-
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(где d можно представить 

в виде степени с основа-

нием a) и простейшие не-

равенства вида ax< d    

(где d можно представить 

в виде степени с основа-

нием a);. 

приводить несколько 

примеров корней про-

стейшего тригонометри-

ческого уравнения вида: 

sin x = a,  cos x = a,  tg x = 

a, ctg x = a, где a – таб-

личное значение соответ-

ствующей тригонометри-

ческой функции. 

 

В повседневной жизни и 
при изучении других 

предметов: 

составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении-

несложных практических 

задач 

уравнения, нера-

венства и их си-

стемы; 

использовать ме-

тоды решения 

уравнений: при-

ведение к виду 

«произведение 

равно нулю» или 

«частное равно 

нулю», замена 

переменных; 

использовать ме-

тод интервалов 

для решения не-

равенств; 

использовать 

графический ме-
тод для прибли-

женного решения 

уравнений и не-

равенств; 

изображать на 

тригонометриче-

ской окружности 

множество реше-

ний простейших 

тригонометриче-

ских уравнений и 

неравенств; 

выполнять отбор 

корней уравне-

ний или решений 

неравенств в со-

ответствии с до-

полнительными 

условиями и 

ограничениями. 

 

В повседневной 

жизни и при изу-

чении других 

учебных предме-

тов: 

составлять и ре-
шать уравнения, 

системы уравне-
ний и неравен-

ства при решении 

задач других 

учебных предме-

тов; 

использовать 

уравнения и не-

равенства для 

построения и ис-

следования про-

стейших матема-

тических моде-

лей реальных 

носильные на множе-

стве, равносильные 

преобразования 

уравнений; 

решать разные виды 

уравнений и нера-

венств и их систем, в 

том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й 

степеней, дробно-

рациональные и ир-

рациональные; 

овладеть основными 

типами показатель-

ных, логарифмиче-

ских, иррациональ-

ных, степенных 

уравнений и нера-
венств и стандарт-

ными методами их 

решений и применять 

их при решении за-

дач; 

применять теорему 

Безу к решению 

уравнений; 

применять теорему 

Виета для решения 

некоторых уравнений 

степени выше вто-

рой; 

понимать смысл тео-

рем о равносильных 

и неравносильных 

преобразованиях 

уравнений и уметь их 

доказывать; 

владеть методами 

решения уравнений, 

неравенств и их си-

стем, уметь выбирать 

метод решения и 

обосновывать свой 

выбор; 

использовать метод 
интервалов для ре-

шения неравенств, в 
том числе дробно-

рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные вы-

ражения; 

решать алгебраиче-

ские уравнения и не-

равенства и их си-

стемы с параметрами 

алгебраическим и 

графическим мето-

дами; 

владеть разными ме-

венств, иррацио-

нальных уравнений 

и неравенств, три-

гонометрических 

уравнений и нера-

венств, их систем; 

свободно решать 

системы линейных 

уравнений;  

решать основные 

типы уравнений и 

неравенств с пара-

метрами; 

применять при ре-

шении задач нера-

венства Коши — 

Буняковского, Бер-

нулли; 
иметь представле-

ние о неравенствах 

между средними 

степенными 
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ситуаций или 

прикладных за-

дач; 

уметь интерпре-

тировать полу-

ченный при ре-

шении уравне-

ния, неравенства 

или системы ре-

зультат, оцени-

вать его правдо-

подобие в кон-

тексте заданной 

реальной ситуа-

ции или при-

кладной задачи 

тодами доказатель-

ства неравенств; 

решать уравнения в 

целых числах; 

изображать множе-

ства на плоскости, 

задаваемые уравне-

ниями, неравенства-

ми и их системами; 

свободно использо-

вать тождественные 

преобразования при 

решении уравнений и 

систем уравнений 

 

В повседневной жиз-

ни и при изучении 

других предметов: 
составлять и решать 

уравнения, неравен-

ства, их системы при 

решении задач дру-

гих учебных предме-

тов; 

выполнять оценку 

правдоподобия ре-

зультатов, получае-

мых при решении 

различных уравне-

ний, неравенств и их 

систем при решении 

задач других учеб-

ных предметов; 

составлять и решать 

уравнения и неравен-

ства с параметрами 

при решении задач 

других учебных 

предметов; 

составлять уравне-

ние, неравенство или 

их систему, описы-

вающие реальную 

ситуацию или при-

кладную задачу, ин-
терпретировать по-

лученные результа-
ты; 

 использовать про-

граммные средства 

при решении отдель-

ных классов уравне-

ний и неравенств 

Функции Оперировать на базовом 

уровне понятиями: зави-

симость величин, функ-

ция, аргумент и значение 

функции, область опреде-

ления и множество зна-

чений функции, график 

Оперировать по-

нятиями: зависи-

мость величин, 

функция, аргу-

мент и значение 

функции, область 

определения и 

Владеть понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения 

и множество значе-

ний функции, график 

Достижение ре-

зультатов раздела 

II; 

владеть понятием 

асимптоты и уметь 

его применять при 

решении задач; 
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зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки знакопосто-

янства, возрастание на 

числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, наибольшее 

и наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, периодиче-

ская функция, период; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: пря-

мая и обратная пропор-

циональность линейная, 

квадратичная, логариф-

мическая и показательная 

функции, тригонометри-
ческие функции;  

распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной про-

порциональности, линей-

ной, квадратичной, лога-

рифмической и показа-

тельной функций, триго-

нометрических функций; 

соотносить графики эле-

ментарных функций: 

прямой и обратной про-

порциональности, линей-

ной, квадратичной, лога-

рифмической и показа-

тельной функций, триго-

нометрических функций с 

формулами, которыми 

они заданы; 

находить по графику 

приближённо значения 

функции в заданных точ-

ках; 

определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки знакопосто-

янства, промежутки мо-
нотонности, наибольшие 

и наименьшие значения и 
т.п.); 

строить эскиз графика 

функции, удовлетворяю-

щей элементарных функ-

ций: прямой и обратной 

пропорциональности, ли-

нейной, квадратичной, 

логарифмической и пока-

зательной функций, три-

гонометрических функ-

ций; 

соотносить графики эле-

ментарных функций: 

множество зна-

чений функции, 

график зависи-

мости, график 

функции, нули 

функции, проме-

жутки знакопо-

стоянства, воз-

растание на чис-

ловом промежут-

ке, убывание на 

числовом проме-

жутке, наиболь-

шее и наимень-

шее значение 

функции на чис-

ловом промежут-

ке, периодиче-
ская функция, 

период, четная и 

нечетная функ-

ции; тригономет-

рические функ-

ции;  

определять зна-

чение функции 

по значению ар-

гумента при раз-

личных способах 

задания функции;  

строить графики 

изученных функ-

ций; 

описывать по 

графику и в про-

стейших случаях 

по формуле по-

ведение и свой-

ства функций, 

находить по гра-

фику функции 

наибольшие и 

наименьшие зна-

чения; 

строить эскиз 
графика функ-

ции, удовлетво-
ряющей приве-

денному набору 

условий (проме-

жутки возраста-

ния/убывания, 

значение функ-

ции в заданной 

точке, точки экс-

тремумов, 

асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

решать уравне-

ния, простейшие 

зависимости, график 

функции, нули функ-

ции, промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на чис-

ловом промежутке, 

убывание на число-

вом промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, перио-

дическая функция, 

период, четная и не-

четная функции; 

уметь применять эти 

понятия при решении 

задач; 
владеть понятием 

степенная функция; 

строить ее график и 

уметь применять 

свойства степенной 

функции при реше-

нии задач; 

владеть понятиями 

показательная функ-

ция, экспонента; 

строить их графики и 

уметь применять 

свойства показатель-

ной функции при 

решении задач; 

владеть понятием 

логарифмическая 

функция; строить ее 

график и уметь при-

менять свойства ло-

гарифмической 

функции при реше-

нии задач; 

владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их 

графики и уметь 
применять свойства 

тригонометрических 
функций при реше-

нии задач; 

владеть понятием 

обратная функция; 

применять это поня-

тие при решении за-

дач; 

применять при реше-

нии задач свойства 

функций: четность, 

периодичность, огра-

ниченность; 

применять при реше-

применять методы 

решения простей-

ших дифференци-

альных уравнений 

первого и второго 

порядков 
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прямой и обратной про-

порциональности, линей-

ной, квадратичной, лога-

рифмической и показа-

тельной функций, триго-

нометрических функций с 

формулами, которыми 

они заданы; 

находить по графику 

приближённо значения 

функции в заданных точ-

ках; 

определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки знакопосто-

янства, промежутки мо-

нотонности, наибольшие 

и наименьшие значения и 
т.п.); 

строить эскиз графика 

функции, удовлетворяю-

щейприведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания / убывания, 

значение функции в за-

данной точке, точки экс-

тремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

определять по графикам 

свойства реальных про-

цессов и зависимостей 

(наибольшие и наимень-

шие значения, промежут-

ки возрастания и убыва-

ния, промежутки знако-

постоянства и т.п.); ин-

терпретировать свойства 

в контексте конкретной 

практической ситуации 

системы уравне-

ний, используя 

свойства функ-

ций и их графи-

ков. 

оперировать по-

нятиями: прямая 

и обратная про-

порциональ-

ность, линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая 

и показательная 

функции, 

В повседневной 

жизни и при изу-

чении других 

учебных предме-
тов: 

определять по 

графикам и ис-

пользовать для 

решения при-

кладных задач 

свойства реаль-

ных процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие зна-

чения, проме-

жутки возраста-

ния и убывания 

функции, проме-

жутки знакопо-

стоянства, 

асимптоты, пе-

риод и т.п.); ин-

терпретировать 

свойства в кон-

тексте конкрет-

ной практиче-

ской ситуации;  

определять по 

графикам про-

стейшие характе-
ристики перио-

дических процес-
сов в биологии, 

экономике, му-

зыке, радиосвязи 

и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

нии задач преобразо-

вания графиков 

функций; 

владеть понятиями 

числовая последова-

тельность, арифме-

тическая и геометри-

ческая прогрессия; 

применять при реше-

нии задач свойства и 

признаки арифмети-

ческой и геометриче-

ской прогрессий.  

В повседневной жиз-

ни и при изучении 

других учебных 

предметов: 

определять по графи-
кам и использовать 

для решения при-

кладных задач свой-

ства реальных про-

цессов и зависимо-

стей (наибольшие и 

наименьшие значе-

ния, промежутки 

возрастания и убыва-

ния функции, про-

межутки знакопосто-

янства, асимптоты, 

точки перегиба, пе-

риод и т.п.);  

интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практи-

ческой ситуации;  

определять по графи-

кам простейшие ха-

рактеристики перио-

дических процессов в 

биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и 

др. (амплитуда, пе-

риод и т.п.) 

Элементы 

математи-

ческого 

анализа 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: про-

изводная функции в точ-

ке, касательная к графику 

функции, производная 

функции;  

определять значение про-

изводной функции в точ-

Оперировать по-

нятиями: произ-

водная функции 

в точке, каса-

тельная к графи-

ку функции, про-

изводная функ-

ции; 

Владеть понятием 

бесконечно убываю-

щая геометрическая 

прогрессия и уметь 

применять его при 

решении задач; 

применять для реше-

ния задач теорию 

Достижение ре-

зультатов раздела 

II; 

свободно владеть 

стандартным аппа-

ратом математиче-

ского анализа для 

вычисления произ-
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ке по изображению каса-

тельной к графику, про-

веденной в этой точке; 

решать несложные задачи 

на применение связи 

между промежутками 

монотонности и точками 

экстремума функции, с 

одной стороны, и проме-

жутками знакопостоян-

ства и нулями производ-

ной этой функции – с 

другой. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

пользуясь графиками, 
сравнивать скорости воз-

растания (роста, повыше-

ния, увеличения и т.п.) 

или скорости убывания 

(падения, снижения, 

вычислять про-

изводную одно-

члена, многочле-

на, квадратного 

корня, производ-

ную суммы 

функций; 

вычислять про-

изводные эле-

ментарных 

функций и их 

комбинаций, ис-

пользуя справоч-

ные материалы;  

исследовать в 

простейших слу-

чаях функции на 

монотонность, 
находить 

наибольшие и 

наименьшие зна-

чения функций, 

строить графики 

многочленов и 

простейших ра-

циональных 

функций с ис-

пользованием 

аппарата матема-

тического анали-

за. 

 

В повседневной 

жизни и при изу-

чении других 

учебных предме-

тов: 

решать приклад-

ные задачи из 

биологии, физи-

ки, химии, эко-

номики и других 

предметов, свя-

занные с иссле-

дованием харак-
теристик реаль-

ных процессов, 
нахождением 

наибольших и 

наименьших зна-

чений, скорости 

и ускорения и 

т.п.; 

 интерпретиро-

вать полученные 

результаты 

пределов; 

владеть понятиями 

бесконечно большие 

и бесконечно малые 

числовые последова-

тельности и уметь 

сравнивать беско-

нечно большие и 

бесконечно малые 

последовательности;  

владеть понятиями: 

производная функ-

ции в точке, произ-

водная функции; 

вычислять производ-

ные элементарных 

функций и их комби-

наций;  
исследовать функции 

на монотонность и 

экстремумы; 

строить графики и 

применять к реше-

нию задач, в том 

числе с параметром; 

владеть понятием 

касательная к графи-

ку функции и уметь 

применять его при 

решении задач вла-

деть понятиями пер-

вообразная функция, 

определенный инте-

грал;  

применять теорему 

Ньютона–Лейбница и 

ее следствия для ре-

шения задач. 

 

В повседневной жиз-

ни и при изучении 

других учебных 

предметов: 

решать прикладные 

задачи из биологии, 
физики, химии, эко-

номики и других 
предметов, связан-

ные с исследованием 

характеристик про-

цессов; 

 интерпретировать 

полученные резуль-

таты 

водных функции 

одной переменной; 

свободно приме-

нять аппарат мате-

матического анали-

за для исследования 

функций и постро-

ения графиков, в 

том числе исследо-

вания на выпук-

лость; 

оперировать поня-

тием первообраз-

ной функции для 

решения задач; 

овладеть основны-

ми сведениями об 

интеграле Ньюто-
на–Лейбница и его 

простейших приме-

нениях; 

оперировать в 

стандартных ситуа-

циях производными 

высших порядков; 

уметь применять 

при решении задач 

свойства непрерыв-

ных функций; 

уметь применять 

при решении задач 

теоремы Вейер-

штрасса; уметь вы-

полнять прибли-

женные вычисле-

ния (методы реше-

ния уравнений, вы-

числения опреде-

ленного интеграла); 

уметь применять 

приложение произ-

водной и опреде-

ленного интеграла 

к решению задач 

естествознания; 
владеть понятиями 

вторая производ-
ная, выпуклость 

графика функции и 

уметь исследовать 

функцию на выпук-

лость 

Статисти-

ка и тео-

рия веро-

ятностей, 

Оперировать на базовом 

уровне основными описа-

тельными характеристи-

ками числового набора: 

Иметь представ-

ление о дискрет-

ных и непрерыв-

ных случайных 

Оперировать основ-

ными описательными 

характеристиками 

числового набора, 

Достижение ре-

зультатов раздела 

II; 

иметь представле-
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логика и 

комбина-

торика 

среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: часто-

та и вероятность события, 

случайный выбор, опыты 

с равновозможными эле-

ментарными событиями; 

вычислять вероятности 

событий на основе под-

счета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

оценивать и сравнивать в 

простых случаях вероят-
ности событий в реальной 

жизни; 

читать, сопоставлять, 

сравнивать, интерпрети-

ровать в простых случаях 

реальные данные, пред-

ставленные в виде таб-

лиц, диаграмм, графиков 

величинах и рас-

пределениях, о 

независимости 

случайных вели-

чин;  

иметь представ-

ление о матема-

тическом ожида-

нии и дисперсии 

случайных вели-

чин; 

иметь представ-

ление о нормаль-

ном распределе-

нии и примерах 

нормально рас-

пределенных 

случайных вели-
чин; 

понимать суть 

закона больших 

чисел и выбо-

рочного метода 

измерения веро-

ятностей; 

иметь представ-

ление об услов-

ной вероятности 

и о полной веро-

ятности, приме-

нять их в реше-

нии задач; 

иметь представ-

ление о важных 

частных видах 

распределений и 

применять их в 

решении задач;  

иметь представ-

ление о корреля-

ции случайных 

величин, о ли-

нейной регрес-

сии. 

 
В повседневной 

жизни и при изу-
чении других 

предметов: 

вычислять или 

оценивать веро-

ятности событий 

в реальной жиз-

ни; 

выбирать подхо-

дящие методы 

представления и 

обработки дан-

ных; 

уметь решать 

понятием генераль-

ная совокупность и 

выборкой из нее; 

оперировать поняти-

ями: частота и веро-

ятность события, 

сумма и произведе-

ние вероятностей, 

вычислять вероятно-

сти событий на осно-

ве подсчета числа 

исходов;  

владеть основными 

понятиями комбина-

торики и уметь их 

применять при реше-

нии задач; 

иметь представление 
об основах теории 

вероятностей; 

иметь представление 

о дискретных и не-

прерывных случай-

ных величинах и 

распределениях, о 

независимости слу-

чайных величин; 

иметь представление 

о математическом 

ожидании и диспер-

сии случайных вели-

чин; 

иметь представление 

о совместных рас-

пределениях случай-

ных величин; 

понимать суть закона 

больших чисел и вы-

борочного метода 

измерения вероятно-

стей; 

иметь представление 

о нормальном рас-

пределении и приме-

рах нормально рас-
пределенных случай-

ных величин; 
иметь представление 

о корреляции слу-

чайных величин.  

 

В повседневной жиз-

ни и при изучении 

других предметов: 

вычислять или оце-

нивать вероятности 

событий в реальной 

жизни; 

выбирать методы 

подходящего пред-

ние о центральной 

предельной теоре-

ме; 

иметь представле-

ние о выборочном 

коэффициенте кор-

реляции и линей-

ной регрессии; 

иметь представле-

ние о статистиче-

ских гипотезах и 

проверке статисти-

ческой гипотезы, о 

статистике крите-

рия и ее уровне 

значимости; 

иметь представле-

ние о связи эмпи-
рических и теоре-

тических распреде-

лений; 

иметь представле-

ние о кодировании, 

двоичной записи, 

двоичном дереве; 

владеть основными 

понятиями  теории 

графов (граф, вер-

шина, ребро, сте-

пень вершины, путь 

в графе) и уметь 

применять их при 

решении задач; 

иметь представле-

ние о деревьях и 

уметь применять 

при решении задач; 

владеть понятием 

связность и уметь 

применять компо-

ненты связности 

при решении задач; 

уметь осуществлять 

пути по ребрам, 

обходы ребер и 
вершин графа; 

иметь представле-
ние об эйлеровом и 

гамильтоновом пу-

ти, иметь представ-

ление о трудности 

задачи нахождения 

гамильтонова пути; 

владеть понятиями 

конечные и счетные 

множества и уметь 

их применять при 

решении задач;  

уметь применять 

метод математиче-
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несложные зада-

чи на примене-

ние закона боль-

ших чисел в со-

циологии, стра-

ховании, здраво-

охранении, обес-

печении безопас-

ности населения 

в чрезвычайных 

ситуациях 

ставления и обработ-

ки данных 

ской индукции; 

уметь применять 

принцип Дирихле 

при решении задач 

Текстовые 

задачи 

Решать несложные тек-

стовые задачи разных ти-

пов; 

анализировать условие 

задачи, при необходимо-

сти строить для ее реше-

ния математическую мо-

дель;  

понимать и использовать 
для решения задачи ин-

формацию, представлен-

ную в виде текстовой и 

символьной записи, схем, 

таблиц, диаграмм, графи-

ков, рисунков; 

действовать по алгорит-

му, содержащемуся в 

условии задачи; 

использовать логические 

рассуждения при реше-

нии задачи; 

работать с избыточными 

условиями, выбирая из 

всей информации, дан-

ные, необходимые для 

решения задачи; 

осуществлять несложный 

перебор возможных ре-

шений, выбирая из них 

оптимальное по критери-

ям, сформулированным в 

условии; 

анализировать и интер-

претировать полученные 
решения в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не противоре-

чащие контексту; 

решать задачи на расчет 

стоимости покупок, 

услуг, поездок и т.п.; 

решать несложные зада-

чи, связанные с долевым 

участием во владении 

фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

решать задачи на простые 

проценты (системы ски-

док, комиссии) и на вы-

Решать задачи 

разных типов, в 

том числе задачи 

повышенной 

трудности; 

выбирать опти-

мальный метод 

решения задачи, 

рассматривая 
различные мето-

ды; 

строить модель 

решения задачи, 

проводить дока-

зательные рас-

суждения; 

решать задачи, 

требующие пере-

бора вариантов, 

проверки усло-

вий, выбора оп-

тимального ре-

зультата; 

анализировать и 

интерпретиро-

вать результаты в 

контексте усло-

вия задачи, вы-

бирать решения, 

не противореча-

щие контексту;   

переводить при 

решении задачи 

информацию из 
одной формы в 

другую, исполь-

зуя при необхо-

димости схемы, 

таблицы, графи-

ки, диаграммы; 

 

В повседневной 

жизни и при изу-

чении других 

предметов: 

решать практиче-

ские задачи и 

задачи из других 

предметов 

Решать разные зада-

чи повышенной 

трудности; 

анализировать усло-

вие задачи, выбирать 

оптимальный метод 

решения задачи, рас-

сматривая различные 

методы; 
строить модель ре-

шения задачи, прово-

дить доказательные 

рассуждения при ре-

шении задачи; 

решать задачи, тре-

бующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора оп-

тимального результа-

та; 

анализировать и ин-

терпретировать по-

лученные решения в 

контексте условия 

задачи, выбирать ре-

шения, не противо-

речащие контексту;   

переводить при ре-

шении задачи ин-

формацию из одной 

формы записи в дру-

гую, используя при 

необходимости схе-

мы, таблицы, графи-
ки, диаграммы. 

 

В повседневной жиз-

ни и при изучении 

других предметов: 

решать практические 

задачи и задачи из 

других предметов 

Достижение ре-

зультатов раздела II 
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числение сложных про-

центов в различных схе-

мах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

решать практические за-

дачи, требующие исполь-

зования отрицательных 

чисел: на определение 

температуры, на опреде-

ление положения на вре-

меннóй оси (до нашей 

эры и после), на движе-

ние денежных средств 

(приход/расход), на опре-

деление глубины/высоты 

и т.п.; 

использовать понятие 

масштаба для нахождения 
расстояний и длин на 

картах, планах местности, 

планах помещений, вы-

кройках, при работе на 

компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

решать несложные прак-

тические задачи, возни-

кающие в ситуациях по-

вседневной жизни 

Геометрия Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в про-

странстве, параллель-

ность и перпендикуляр-

ность прямых и плоско-

стей; 

распознавать основные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, пря-

моугольный параллеле-

пипед, куб); 

изображать изучаемые 

фигуры от руки и с при-

менением простых чер-
тежных инструментов; 

делать (выносные) плос-

кие чертежи из рисунков 

простых объемных фи-

гур: вид сверху, сбоку, 

снизу; 

извлекать информацию о 

пространственных гео-

метрических фигурах, 

представленную на чер-

тежах и рисунках; 

применять теорему Пифа-

гора при вычислении 

элементов стереометри-

ческих фигур; 

Оперировать по-

нятиями: точка, 

прямая, плос-

кость в простран-

стве, параллель-

ность и перпен-

дикулярность 

прямых и плос-

костей; 

применять для 

решения задач 

геометрические 

факты, если 

условия приме-

нения заданы в 
явной форме; 

решать задачи на 

нахождение гео-

метрических ве-

личин по образ-

цам или алгорит-

мам; 

делать (вынос-

ные) плоские 

чертежи из ри-

сунков объемных 

фигур, в том чис-

ле рисовать вид 

сверху, сбоку, 

строить сечения 

Владеть геометриче-

скими понятиями при 

решении задач и 

проведении матема-

тических рассужде-

ний; 

самостоятельно фор-

мулировать опреде-

ления геометриче-

ских фигур, выдви-

гать гипотезы о но-

вых свойствах и при-

знаках геометриче-

ских фигур и обосно-

вывать или опровер-
гать их, обобщать 

или конкретизиро-

вать результаты на 

новых классах фигур, 

проводить в неслож-

ных случаях класси-

фикацию фигур по 

различным основа-

ниям; 

исследовать чертежи, 

включая комбинации 

фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать ин-

формацию, представ-

Иметь представле-

ние об аксиомати-

ческом методе; 

владеть понятием 

геометрические ме-

ста точек в про-

странстве и уметь 

применять их для 

решения задач; 

уметь применять 

для решения задач 

свойства плоских и 

двугранных углов, 

трехгранного угла, 

теоремы косинусов 
и синусов для трех-

гранного угла;   

владеть понятием 

перпендикулярное 

сечение призмы и 

уметь применять 

его при решении 

задач;  

иметь представле-

ние о двойственно-

сти правильных 

многогранников;  

владеть понятиями 

центральное и па-

раллельное проек-
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находить объемы и пло-

щади поверхностей про-

стейших многогранников 

с применением формул; 

распознавать основные 

виды тел вращения (ко-

нус, цилиндр, сфера и 

шар); 

находить объемы и пло-

щади поверхностей про-

стейших многогранников 

и тел вращения с приме-

нением формул. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

соотносить абстрактные 
геометрические понятия и 

факты с реальными жиз-

ненными объектами и 

ситуациями; 

использовать свойства 

пространственных гео-

метрических фигур для 

решения типовых задач 

практического содержа-

ния; 

соотносить площади по-

верхностей тел одинако-

вой формы различного 

размера; 

соотносить объемы сосу-

дов одинаковой формы 

различного размера; 

оценивать форму пра-

вильного многогранника 

после спилов, срезов и 

т.п. (определять количе-

ство вершин, ребер и гра-

ней полученных много-

гранников) 

многогранников; 

извлекать, ин-

терпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических 

фигурах, пред-

ставленную на 

чертежах; 

применять гео-

метрические 

факты для реше-

ния задач, в том 

числе предпола-

гающих несколь-

ко шагов реше-

ния;  

описывать вза-
имное располо-

жение прямых и 

плоскостей в 

пространстве; 

формулировать 

свойства и при-

знаки фигур; 

доказывать гео-

метрические 

утверждения; 

владеть стан-

дартной класси-

фикацией про-

странственных 

фигур (пирами-

ды, призмы, па-

раллелепипеды);  

находить объемы 

и площади по-

верхностей гео-

метрических тел 

с применением 

формул; 

вычислять рас-

стояния и углы в 

пространстве. 

 
В повседневной 

жизни и при изу-
чении других 

предметов: 

использовать 

свойства геомет-

рических фигур 

для решения за-

дач практическо-

го характера и 

задач из других 

областей знаний 

ленную на чертежах; 

решать задачи гео-

метрического содер-

жания, в том числе в 

ситуациях, когда ал-

горитм решения не 

следует явно из усло-

вия, выполнять необ-

ходимые для реше-

ния задачи дополни-

тельные построения, 

исследовать возмож-

ность применения 

теорем и формул для 

решения задач; 

уметь формулировать 

и доказывать геомет-

рические утвержде-
ния; 

владеть понятиями 

стереометрии: приз-

ма, параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

иметь представления 

об аксиомах стерео-

метрии и следствиях 

из них и уметь при-

менять их при реше-

нии задач; 

уметь строить сече-

ния многогранников 

с использованием 

различных методов, в 

том числе и метода 

следов; 

иметь представление 

о скрещивающихся 

прямых в простран-

стве и уметь нахо-

дить угол и расстоя-

ние между ними; 

применять теоремы о 

параллельности пря-

мых и плоскостей в 

пространстве при 
решении задач; 

уметь применять па-
раллельное проекти-

рование для изобра-

жения фигур; 

уметь применять 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

при решении задач; 

владеть понятиями 

ортогональное про-

ектирование, 

наклонные и их про-

екции, уметь приме-

нять теорему о трех 

тирование и приме-

нять их при постро-

ении сечений мно-

гогранников мето-

дом проекций; 

иметь представле-

ние о развертке 

многогранника и 

кратчайшем пути 

на поверхности 

многогранника; 

иметь представле-

ние о конических 

сечениях;  

иметь представле-

ние о касающихся 

сферах и комбина-

ции тел вращения и 
уметь применять их 

при решении задач; 

применять при ре-

шении задач фор-

мулу расстояния от 

точки до плоскости; 

владеть разными 

способами задания 

прямой уравнения-

ми и уметь приме-

нять при решении 

задач; 

применять при ре-

шении задач и до-

казательстве теорем 

векторный метод и 

метод координат;  

иметь представле-

ние об аксиомах 

объема, применять 

формулы объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

призмы и пирами-

ды, тетраэдра при 

решении задач; 

применять теоремы 
об отношениях 

объемов при реше-
нии задач; 

применять интеграл 

для вычисления 

объемов и поверх-

ностей тел враще-

ния, вычисления 

площади сфериче-

ского пояса и объе-

ма шарового слоя;  

иметь представле-

ние о движениях в 

пространстве: па-

раллельном пере-
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перпендикулярах при 

решении задач; 

владеть понятиями 

расстояние между 

фигурами в про-

странстве, общий 

перпендикуляр двух 

скрещивающихся 

прямых и уметь при-

менять их при реше-

нии задач; 

владеть понятием 

угол между прямой и 

плоскостью и уметь 

применять его при 

решении задач; 

владеть понятиями 

двугранный угол, 
угол между плоско-

стями, перпендику-

лярные плоскости и 

уметь применять их 

при решении задач; 

владеть понятиями 

призма, параллеле-

пипед и применять 

свойства параллеле-

пипеда при решении 

задач; 

владеть понятием 

прямоугольный па-

раллелепипед и при-

менять его при реше-

нии задач; 

владеть понятиями 

пирамида, виды пи-

рамид, элементы 

правильной пирами-

ды и уметь приме-

нять их при решении 

задач; 

иметь представление 

о теореме Эйлера, 

правильных много-

гранниках;  
владеть понятием 

площади поверхно-
стей многогранников 

и уметь применять 

его при решении за-

дач; 

владеть понятиями 

тела вращения (ци-

линдр, конус, шар и 

сфера), их сечения и 

уметь применять их 

при решении задач; 

владеть понятиями 

касательные прямые 

и плоскости и уметь 

носе, симметрии 

относительно плос-

кости, центральной 

симметрии, поворо-

те относительно 

прямой, винтовой 

симметрии, уметь 

применять их при 

решении задач; 

иметь представле-

ние о площади ор-

тогональной проек-

ции; 

иметь представле-

ние о трехгранном 

и многогранном 

угле и применять 

свойства плоских 
углов многогранно-

го угла при реше-

нии задач; 

иметь представле-

ния о преобразова-

нии подобия, гомо-

тетии и уметь при-

менять их при ре-

шении задач; 

 уметь решать зада-

чи на плоскости 

методами стерео-

метрии; 

уметь применять 

формулы объемов 

при решении задач 
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применять изпри ре-

шении задач; 

иметь представления 

о вписанных и опи-

санных сферах и 

уметь применять их 

при решении задач; 

владеть понятиями 

объем, объемы мно-

гогранников, тел 

вращения и приме-

нять их при решении 

задач; 

иметь представление 

о развертке цилиндра 

и конуса, площади 

поверхности цилин-

дра и конуса, уметь 
применять их при 

решении задач; 

иметь представление 

о площади сферы и 

уметь применять его 

при решении задач; 

уметь решать задачи 

на комбинации мно-

гогранников и тел 

вращения; 

иметь представление 

о подобии в про-

странстве и уметь 

решать задачи на от-

ношение объемов и 

площадей поверхно-

стей подобных фи-

гур. 

В повседневной жиз-

ни и при изучении 

других предметов: 

составлять с исполь-

зованием свойств 

геометрических фи-

гур математические 

модели для решения 

задач практического 
характера и задач из 

смежных дисциплин, 
исследовать полу-

ченные модели и ин-

терпретировать ре-

зультат 

Векторы и 

координа-

ты в про-

странстве 

Оперировать на базовом 

уровне понятием декар-

товы координаты в про-

странстве;  

находить координаты 

вершин куба и прямо-

угольного параллелепи-

педа 

Оперировать по-

нятиями декарто-

вы координаты в 

пространстве, 

вектор, модуль 

вектора, равен-

ство векторов, 

координаты век-

тора, угол между 

Владеть понятиями 

векторы и их коор-

динаты; 

уметь выполнять 

операции над векто-

рами; 

использовать скаляр-

ное произведение 

векторов при реше-

Достижение ре-

зультатов раздела 

II; 

находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, задан-

ных координатами 

своих вершин; 

задавать прямую в 
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векторами, ска-

лярное произве-

дение векторов, 

коллинеарные 

векторы; 

находить рассто-

яние между дву-

мя точками, сум-

му векторов и 

произведение 

вектора на число, 

угол между век-

торами, скаляр-

ное произведе-

ние, расклады-

вать вектор по 

двум неколлине-

арным векторам; 
задавать плос-

кость уравнением 

в декартовой си-

стеме координат; 

решать простей-

шие задачи вве-

дением векторно-

го базиса 

нии задач; 

применять уравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между 

точками, уравнение 

сферы при решении 

задач; 

применять векторы и 

метод координат в 

пространстве при 

решении задач 

пространстве; 

находить расстоя-

ние от точки до 

плоскости в систе-

ме координат; 

находить расстоя-

ние между скрещи-

вающимися пря-

мыми, заданными в 

системе координат 

История 

математи-

ки 

Применять известные ме-

тоды при решении стан-

дартных математических 

задач; 

замечать и характеризо-

вать математические за-

кономерности в окружа-

ющей действительности; 

приводить примеры ма-

тематических закономер-

ностей в природе, в том 

числе характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

Использовать 

основные методы 

доказательства, 

проводить дока-

зательство и вы-

полнять опро-

вержение; 

применять ос-

новные методы 

решения матема-

тических задач; 

на основе мате-

матических зако-

номерностей в 

природе характе-

ризовать красоту 

и совершенство 

окружающего 

мира и произве-
дений искусства; 

применять про-

стейшие про-

граммные сред-

ства и электрон-

но-

коммуникацион-

ные системы при 

решении матема-

тических задач 

Использовать основ-

ные методы доказа-

тельства, проводить 

доказательство и вы-

полнять опроверже-

ние; 

применять основные 

методы решения ма-

тематических задач; 

на основе математи-

ческих закономерно-

стей в природе ха-

рактеризовать красо-

ту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искус-

ства; 

применять простей-

шие программные 
средства и электрон-

но-

коммуникационные 

системы при реше-

нии математических 

задач; 

пользоваться при-

кладными програм-

мами и программами 

символьных вычис-

лений дляисследова-

ния математических 

объектов 

Достижение ре-

зультатов раздела 

II; 

применять матема-

тические знания к 

исследованию 

окружающего мира 

(моделирование 

физических про-

цессов, задачи эко-

номики) 

1.2.3.13.  Информатика 
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В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего об-

разования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных усло-

виях дискретизации; 

• строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логи-

ческие 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 кон-

струкций; 

• использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом ре-

шаемых 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 объек-

тов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процес-

сов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процес-

сов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полу-

ченные данные для публикации; 

• аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для реше-

ния профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персональ-

ного компьютера и классификации его программного обеспечения; 

• использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных пред-

метных 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 ис-

пользованием возможностей современных программных средств;  

• применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

• соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьюте-

ром в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы ал-

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

• переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестна-

дцатеричную 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, ис-

пользуя 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 по-

иска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 
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• 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 создан-

ные 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 соответ-

ствия 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 элек-

тронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами;  

• понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; со-

здавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, спо-

собы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

• критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные 

коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать 

задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения 

при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

• строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрица-

ния, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, 

используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де 

Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

• строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое вы-

ражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять ис-

тинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических 

операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать 

область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 

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

тегию игры; 

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

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

основание системы счисления; 

• записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о пред-

ставлении чисел в памяти компьютера; 

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

риц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу по-

строения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и 

определения количества различных путей между вершинами; 

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

лений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

• понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая слож-

ность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность изучаемых 

в курсе базовых алгоритмов; 

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты возмож-

ны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно по-

лучение указанных результатов; 
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• создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные 

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

позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой последова-

тельностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также ре-

курсивные алгоритмы;  

• применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического про-

граммирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения различных 

задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет ко-

личества путей; 

• создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

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

менять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

• использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

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

чения языке программирования; 

• использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собствен-

ные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся 

в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подза-

дачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять 

базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых 

необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подза-

дач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модуль-

ный принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

• применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

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

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для 

решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

• выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; ис-

пользовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и внеш-

ние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде про-

граммирования;  

• инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

• пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции 

по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

• разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать соот-

ветствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и статистическую 

обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; 

• понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационар-

ных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решае-

мыми задачами; 

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

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

• владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 

использовать шаблоны для описания группы файлов; 

• использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (поста-

новка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение исследо-

вания, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие иссле-

довательские проекты; 
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• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использова-

нием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упо-

рядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

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

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

определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разрабо-

танную базу данных; 

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

• организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоко-

лов сети TCP/IP и определять маску сети); 

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

• представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.); 

• применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети 

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

• проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

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

лять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при 

передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и 

др.); 

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

мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических 

задач, в том числе при анализе кодов; 

• использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

• приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют раз-

личную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

• использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

• использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки 

двух языков программирования; 

• создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

• использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и ана-

лизе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

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

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

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

сти) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и компью-

терных экспериментов; 

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

– статистической обработки; 

• использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представ-

ление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

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

мами с помощью веб-интерфейса. 

1.2.3.14.Физика 

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

ния: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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• демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности лю-

дей; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

• устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физиче-

ские модели для их описания и объяснения; 

• использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и кри-

тически ее оценивая; 

• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы науч-

ного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, модели-

рование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах 

их роль и место в научном познании; 

• проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать зна-

чение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

• проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить изме-

рения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную за-

висимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические ве-

личины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические зако-

ны с учетом границ их применимости; 

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

ли, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказа-

тельства) предложенного в задаче процесса (явления); 

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

вия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходи-

мые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

• учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 

• использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характе-

ристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практиче-

ских, учебно-исследовательских и проектных задач; 

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

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия 

решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимо-

сти и место в ряду других физических теорий; 

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: про-

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

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
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• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбо-

ром физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и техниче-

ских устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на ос-

нове имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

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

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности лю-

дей; 

• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: про-

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

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимо-

сти 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 опо-

рой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточ-

ной 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 техниче-

ских устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на ос-

нове имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель ис-

следования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

• описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспери-

ментов 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 величи-

ны; 

• 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; 
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• усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной зада-

чей; 

• использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статисти-

ческие методы для обработки результатов эксперимента. 

 

1.2.3.15. Химия 

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

ния: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

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

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от элек-

тронного строения атомов; 

• объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

и строении; 

• применять правила систематической международной номенклатуры как средства различе-

ния и идентификации веществ по их составу и строению; 

• составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу со-

единений; 

• 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 безопасно-

го применения в практической деятельности; 

• приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и при-

родного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатно-

го волокна);  

• проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметиче-

ских средств; 

• владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабора-

торным оборудованием; 

• устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического рав-

новесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания хими-

ческих процессов; 

• приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

• приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производствен-

ных процессах и жизнедеятельности организмов; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

• проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

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

• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными вещества-

ми, средствами бытовой химии; 



64 
 

• осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структур-

ным формулам веществ; 

• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологи-

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

• использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органиче-

ских веществ; 

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

полярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 

• устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснова-

ния принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 

строения; 

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

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

науками; 

• иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

• устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических эле-

ментов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в соответ-

ствии с положением химических элементов в периодической системе; 

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

ческих теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, 

химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать причин-

но-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 

• применять правила систематической международной номенклатуры как средства различе-

ния и идентификации веществ по их составу и строению; 

• составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических ве-

ществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к опре-

деленному классу соединений; 

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

полярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ;  

• характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанав-

ливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

• характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, во-

дородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свой-

ства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  идентификации и 

объяснения области применения; 
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• определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнози-

ровать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и актив-

ности реагентов; 

• устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от харак-

тера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

• устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического рав-

новесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химиче-

ских процессов; 

• устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических ве-

ществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и органиче-

ских соединений заданного состава и строения; 

• подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических 

веществ; 

• определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических ве-

ществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических 

обменных процессах и промышленности; 

• приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производствен-

ных процессах и жизнедеятельности организмов; 

• обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с прави-

лами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудовани-

ем; 

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

лекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно 

из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода про-

дукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объ-

емных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) 

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

растворенного вещества; 

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

цессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания органических веществ; 

• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными вещества-

ми, средствами бытовой химии; 

• осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структур-

ным формулам веществ; 

• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

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

спективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий современных 

материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
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• формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в хи-

мические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

• самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением пра-

вил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

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

менных физико-химических методов;  

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

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

• характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

• прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, ле-

жащих в основе природных и производственных процессов. 

 

1.2.3.16. Биология 

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

вания: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

• понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

• понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

• использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследова-

ниях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять ре-

зультаты 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, взаимо-

связи 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 схе-

матических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обос-

новывать многообразие клеток; 

• распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

• описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому крите-

рию; 

• объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

• классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких суще-

ственных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

• объяснять причины наследственных заболеваний; 

• выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, исполь-

зуя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчи-

вость; 

• 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; 
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• 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 деятель-

ности человека и в собственной жизни; 

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

зародышевое развитие человека; 

• объяснять последствия влияния мутагенов; 

• объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерно-

стям, 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 многокле-

точных организмов); 

• решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моноги-

бридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терми-

нологию и символику; 

• устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родо-

словной, применяя законы наследственности; 

• оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и 

в практической деятельности людей; 

• оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнози-

ровать перспективы развития биологии; 

• устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клет-

ка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных 

наук; 

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

логические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

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

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить экспе-

рименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

• выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

• устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль 

в процессах клеточного метаболизма; 

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

тикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакци-

ях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

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

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 
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• сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

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

фазах клеточного цикла; 

• выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой при-

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

• обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процес-

сы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

• определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

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

ленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности 

и закономерности сцепленного наследования; 

• раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

• сравнивать разные способы размножения организмов; 

• характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

• выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчи-

вости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

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

вотных и штаммов микроорганизмов; 

• обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

• характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию 

и как результат эволюции; 

• устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

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

вать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

• аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и по-

ведению в природной среде; 

• обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

• оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, ме-

дицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;  

• выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяс-

нять; 

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

граммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, табли-

цу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биоло-

гии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, от-

бирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретиро-

вать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих 

исследований; 

• прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и эколо-

гических требований; 

• выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

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

• анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информа-

цию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

• аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

• моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружаю-

щей среды; 
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• выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воз-

действия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного воздей-

ствия на экосистемы; 

• использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе ко-

торой лежит биология как учебный предмет. 

 

1.2.3.17. Естествознание 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой цивилизации; 

выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние естественных наук; 

• грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений окружа-

ющего мира; 

• обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание или 

предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изучения; 

• выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых процес-

сов, основываясь на естественно-научном знании; использовать для описания характера протека-

ния процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

• осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ при-

менимости используемых моделей; 

• критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в со-

общениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-

научной корректности; делать выводы на основе литературных данных; 

• принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных техно-

логий в профессиональной деятельности и в быту; 

• извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые характе-

ристики для корректного их использования; объяснять принципы, положенные в основу работы 

приборов; 

• организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития системы 

«природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и трансформации 

веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании биосферы; о структуре популя-

ции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, свойствах экологических факторов; руко-

водствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного применения материалов и технологий; 

сохраняя биологическое разнообразие); 

• обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности и в 

быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей среды; 

• действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями по 

применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов, сложных ме-

ханизмов, понимая естественно-научные основы создания предписаний; 

• формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания с 

учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельности живых 

организмов; 

• объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и радиоактив-

ного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, мутагенных, тератогенных 

веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

• выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь на по-

нимании влияния на организм человека физических, химических и биологических факторов; 

• осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя естественно-

научные компетенции. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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• выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных есте-

ственно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; представлять полу-

ченные результаты в табличной, графической или текстовой форме; делать выводы на основе по-

лученных и литературных данных; 

• осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области естествозна-

ния, включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение гипотезы и путей ее 

экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его результатов с учетом по-

грешности измерения, формулирование выводов и представление готового информационного 

продукта; 

• обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, энерге-

тические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, основываясь 

на естественно-научных знаниях; 

• находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и 

фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь между областями естественных наук. 

 

1.2.3.18. Астрономия 

Предметные результаты изучения астрономии в средней школе представлены по темам. 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Выпускник на базовом уровне научится: 

•  воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и мате-

матикой; 

• использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы те-

лескопа. 

 

• Практические основы астрономии 

Выпускник на базовом уровне научится: 

•  воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд 

и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

•  объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

• объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

• применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

 

Строение Солнечной системы 

Выпускник на базовом уровне научится: 

•  воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической си-

стемы мира; 

• воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 

сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, 

астрономическая единица); 

• вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по уг-

ловым размерам и расстоянию; 

•  формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненно-

го) закона Кеплера; 

• описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения 

по орбитам с различным эксцентриситетом; 

•  объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 

тел Солнечной системы; 

•  характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

 

Природа тел Солнечной системы 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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• формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формиро-

вании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

• определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты зем-

ной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

•  описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

•  перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения; 

•  проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и со-

ставу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

• объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли; 

• описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

•  характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значи-

тельных различий; 

• описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при дви-

жении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

• описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

• объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предот-

вращения. 

 

Солнце и звезды 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

•  характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

•  описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверх-

ности; 

• объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

•  описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

•  вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

•  называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 

диаграмме «спектр — светимость»; 

•  сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

•  объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

•  описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

• оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

• описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

• характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

 

Строение и эволюция Вселенной 

Выпускник на базовом уровне научится: 

•  объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 

•  характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинемати-

ка); 

• определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависи-

мости «период — светимость»; 

• распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

• сравнивать выводы А.Эйнштейна и А. А.Фридмана относительно модели Вселенной; 

• обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

• формулировать закон Хаббла; 
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• определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых; 

• оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

• интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипо-

тезы горячей Вселенной; 

• классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расшире-

ния —Большого взрыва; 

•  интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как резуль-

тата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще неизвест-

на. 

 

Жизнь и разум во Вселенной 

Выпускник на базовом уровне научится: 

•  систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 

 

1.2.3.19. Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего об-

щего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здо-

ровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

• знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

• знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направ-

ленности; 

• характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

• характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения; 

• составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

• выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных си-

стем физического воспитания; 

• выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

• практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

• практически использовать приемы защиты и самообороны; 

• составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

• определять уровни индивидуального физического развития и развития физических ка-

честв; 

• проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

• владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для прове-

дения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

• выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступитель-

ными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

• проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

• выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 
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• выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

• осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

• составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

1.2.3.20. Экология 

В результате изучения учебного предмета «Экология» на уровне среднего общего образо-

вания: 

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; 

• определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров от-

дельными людьми, сообществами; 

• анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной сре-

ды; 

• анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с 

целью получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- и ре-

сурсосбережения; 

• анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 

• использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные ак-

ты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в интересах со-

хранения 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 компью-

терных 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 чело-

века в разных сферах деятельности; 

• прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной экологи-

ческой ситуации; 

• моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и бытовых 

объектов; 

• разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

• выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей сре-

ды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

 

1.2.3.21. Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих пра-

вила и безопасность дорожного движения; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  



74 
 

• оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

• объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управле-

нии двухколесным транспортным средством; 

• действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

• пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопас-

ности дорожного движения; 

• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажи-

ра или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жиз-

ни и здоровья (своих и окружающих людей); 

• составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

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

водителей транспортных средств); 

• комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

• оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

• распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

• определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависи-

мости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

• опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие чело-

века, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

• опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

• пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

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

• составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 

• распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

• соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

• использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противо-

правные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

• пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современны-

ми молодежными хобби; 

• применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведе-

ния во время занятий современными молодежными хобби; 

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

вать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

• использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциаль-

ное поведение на транспорте;  

• пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и реко-

мендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

• составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

• Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и терри-

торий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определе-
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ния ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и терри-

торий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по за-

щите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, опо-

вещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

• приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возни-

кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

• объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенно-

сти и последствия; 

• использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуально-

го дозиметрического контроля; 

• действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

• вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

• прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

• пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

• составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

• Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

• Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Феде-

рации; 

• объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

• оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; 

• раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

• объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террори-

стической деятельности и наркотизму; 

• комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих пра-

вовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

• описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремиз-

му, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

• пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осу-

ществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федера-

ции, для обеспечения личной безопасности; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстре-

мизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих 

прав, определения ответственности;  

• распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

• распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

• описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

• использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Феде-

рации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи 

с экстремистской и террористической деятельностью; 

• описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

• описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

• составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террори-

стической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 
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• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

• оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

• описывать факторы здорового образа жизни; 

• объяснять преимущества здорового образа жизни; 

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

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

• раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

• распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здо-

ровье; 

• пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоро-

вом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

• Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

• оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

• отличать первую помощь от медицинской помощи;  

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

ятия по ее оказанию; 

• оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

• вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

• выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с исполь-

зованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

• действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

• составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи постра-

давшему; 

• комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

• использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и опреде-

ления ответственности;  

• оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

• классифицировать основные инфекционные болезни; 

• определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

• действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологиче-

ского или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

• характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

• описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

• приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказыва-

ющих негативное влияние на национальные интересы России;  

• приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

• раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 
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• разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

• оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

• раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

• раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

• объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

мирований и органов в мирное и военное время; 

• характеризовать историю создания ВС РФ; 

• описывать структуру ВС РФ; 

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

• распознавать символы ВС РФ; 

• приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

• Правовые основы военной службы 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

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

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

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

• оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

• раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

• характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

• раскрывать организацию воинского учета; 

• комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

• использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

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

ной гражданской службы; 

• объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

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

• описывать основание увольнения с военной службы; 

• раскрывать предназначение запаса; 

• объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

• раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

• объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

• Элементы начальной военной подготовки 

• Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

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

• оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

• выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

• приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

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

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

• описывать порядок хранения автомата; 

• различать составляющие патрона; 

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

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

• описывать явление выстрела и его практическое значение; 

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

убойного действия пули при поражении противника; 

• объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

• выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным це-

лям; 

• объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

• выполнять изготовку к стрельбе; 

• производить стрельбу; 

• объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

• различать наступательные и оборонительные гранаты; 

• описывать устройство ручных осколочных гранат;  

• выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

• выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

• объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

• характеризовать современный общевойсковой бой; 

• описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудо-

вания; 

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

• объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

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

кам местных предметов; 

• передвигаться по азимутам; 

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

тивогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костю-

ма (Л-1); 

• применять средства индивидуальной защиты; 

• действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

• описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

• раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

• выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

• Военно-профессиональная деятельность 

• Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

• объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по от-

ношению к военно-профессиональной деятельности; 

• характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

• использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие воен-

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

МЧС России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

• Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и вли-

яет на нее. 

• Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

• Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 
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• Основы обороны государства 

• Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модер-

низации ВС РФ; 

• приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в вой-

нах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

• Элементы начальной военной подготовки 

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

• определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

• выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

• выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

• описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

• выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

• описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

• выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

• Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ 

и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

• оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведе-

ния ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

1.2.3.22. Предметы  и курсы по выбору обучающихся 

Изучение предметов  (курсов) по выбору обучающихся    обеспечивает  удовлетворение  

• индивидуальных запросов   обучающихся, общеобразовательную, общекультурную со-

ставляющую данного уровня общего образования. Развитие    личности обучающихся, их позна-

вательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; развитие   навыков са-

мообразования и самопроектирования; углубление, расширение и систематизацию знаний в вы-

бранной    области научного знания или вида деятельности; совершенствование имеющегося и 

приобретение нового опыта  познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся.  

Результаты изучения предметов и курсов по выбору обучающихся обеспечивают:  

• развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета; 

•  развитие общей культуры   обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых  

установок, развитие познавательных,  регулятивных и    коммуникативных способностей, готов-

ности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

• овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесооб-

разной и результативной деятельности;  

•  развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компе-

тентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному приобретению и инте-

грации знаний, коммуникации и    сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) про-

блем, осознанному использованию информационных и    коммуникационных технологий, само-

организации и саморегуляции;  

•  углубление, расширение и систематизацию  знаний в выбранной области научного  зна-

ния или вида деятельности;  

• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельно-

сти, профессионального самоопределения обучающихся. 

 

1.2.3.23. Индивидуальный проект 

Выпускник научится:  

• планировать и выполнять  учебное исследование и учебный проект, используя оборудова-

ние, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме;  

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  
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•  распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть  получены  путѐм  науч-

ного исследования; отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы;  

• использовать такие методы и приѐмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвиже-

ние «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерных для социальных и исто-

рических наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное  историческое  описание,  

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адек-

ватные обсуждаемой проблеме;  

• отличать факты от суждений, мнений  и  оценок,  критически  относиться  к  суждениям,  

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания;  

• использовать догадку, озарение, интуицию;   

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства;  

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество вы-

полненного проекта.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, процеду-

ры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки 

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы 3) обеспечивает комплексный подход к оценке 

результатов освоения ООП, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и лич-

ностных результатов; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняю-

щих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкур-

сы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания 

(тесты) и иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения ООП, при оценке деятельности МКОУ 

Чайковская СОШ педагогических работников. 

 

Приложение №2 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успе-

ваемости, промежуточной аттестации и порядке перевода учащихся; 

Приложение №3 Положение о внутренней системе оценки качества образования (ВСО-

КО). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП включает 

описание: 

1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

2) организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным предметам, вы-

носимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) организации, критериев оценки и форм представления и учета результатов оценки 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

 Целями оценочной деятельности в МКОУ Чайковская СОШ по направлениям в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СОО являются: 
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Направления оценочной деятельности 

 

Цели оценочной деятельности 

Оценка образовательных достижений учащихся 

 

Итоговая оценка 

Оценка деятельности педагогических кадров 

 

Аттестация 

Оценка деятельности ОУ 

 

Аккредитация 
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татов 

(*) - Диагностика уровня воспитанности обучающихся (методика Н.П. Капустина),  

Диагностика личностного роста школьника (П. В. Степанов, Д. В. Григорьев, И. В. Куле-

шова), 

 Методика исследования самооценки личности С.А. Будасси, «Шкала тревожности» 

Кондаша, «Ваше здоровье»Л. Москвина., Умеете ли Вы вести здоровый образ жизни и произво-

дительно работать?(А.Яссингер), Методика КОС(В.В. Синявский, Б.А. Федоришин), 

 Тест коммуникативных умений Михельсона (адаптация Ю.З. Гильбуха),  

Тест на определение стрессоустойчивости личности, 

 «Самооценка психологической готовности к ЕГЭ» (модификация методики 

М.Ю.Чибисовой),  

Диагностика мотивационно-волевой сферы Методика М.И. Лукьяновой 

(**)Дифференциально-диагностический опросник (Е.А.Климов)  

Методика Г.В. Резапкиной «Профиль» Методика "Матрица выбора профессии",  

Тест интеллектуального потенциала (П. Ржичан), 

 Интеллект-тест Кеттелла 

Организация образовательной деятельности в МКОУ Чайковская СОШ основана на диф-

ференциации содержания с учетом специфики школы и образовательных потребностей и интере-

сов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение английского языка, а так же отдель-

ных учебных предметов учебного плана ООП в соответствии с выбранным профилем обучения. 

Для контроля за реализацией требований к результатам освоения ООП в МКОУ Чайков-

ская СОШ разработана Система оценки, которая включает процедуры внутренней и внешней 

оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую оценку, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную аттестацию учащихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования, 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается: 

• обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников; 

• государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по всем изучавшимся 

учебным предметам; 

• обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в со-

ответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ); 

• допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по за-

вершению изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. 

Мониторинг оценочной деятельности учителя проводится с целью повышения объектив-

ности оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации. Результаты мониторингов являются основанием 

для принятия решений по повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности МКОУ Чайковская СОШ обсуж-

даются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции 

текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы 

школы 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 МКОУ Чайковская СОШ приоритетными являются оценочные процедуры, обеспе-

чивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в 

процессе обучения. 
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Таким образом, система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам освоения 

ООП. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МКОУ Чайковская СОШ  реализует си-

стемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке результатов освоения 

ООП. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятив-

ных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики инди-

видуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг дру-

га (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, само-

оценка, наблюдения и др.) 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планиру-

емые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обес-

печивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типо-

вые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образова-

тельной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обу-

чающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока 

«Выпускник научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и 

трактуются как обязательные для освоения. 

Учет динамики индивидуальных достижений учащихся в МКОУ Чайковская СОШ  ве-

дется по плану внутришкольного контроля, который является составной частью внутренней си-

стемы оценки качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность, 

как педагогов, так и обучающихся. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

1.3.2.1. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. В соответствии с тре-

бованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной дея-

тельности МКОУ Чайковская СОШ. Оценка личностных результатов образовательной деятель-

ности осуществляется в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Публичные формы представления личных достижений: 

• публикации на страницах школьного сайта; 

• выпуск школьной газеты; 

• демонстрация презентаций обучающихся, индивидуальные и тематические выстав-

ки работ в холле школы; 

Индивидуальные формы представления личностных результатов – портфолио. 

Результаты, полученные в ходе мониторингов, допускается использовать только в виде 

усредненных, анонимных данных. Любое использование данных, полученных в ходе мониторин-

говых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

1.3.2.2. Особенности оценки метапредметных результатов 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в про-

грамме формирования универсальных учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе внутреннего и 

внешнего мониторинга. В рамках внутреннего мониторинга в МКОУ Чайковская СОШ  прово-

дится оценка: 

– сформированности регулятивных и коммуникативных познавательных учебных дей-

ствий (Полиатлон мониторинг, защита итогового индивидуального проекта); 

– ИКТ-компетентности; 

Формы оценки познавательных учебных действий: метапредметная работа, практическая 

работа с использованием компьютера; защита учебного исследования или индивидуального про-

екта. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем 

один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов являет-

ся защита индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя  по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятель-

ности, критического мышления; 

• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной дея-

тельности; 

• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, исполь-

зуя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планиро-

вания работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргумента-

ции результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рам-

ках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и представляется в виде завер-

шенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

(Приложение № 4 Положение об индивидуальном итоговом проекте учащихся). 

Форма представления итогового проекта – публичная защита. 

 

Критерии оценки проектной работы отражают: 

• Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем. Дан-

ный 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. 

• Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоя-

тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

• Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно из-

ложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить 

на вопросы. 

Для оценивания проектной работы педагог руководствуется уровневым подходом сфор-

мированности навыков проектной деятельности. 
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1.3.2.3. Критерии оценки метапредметных планируемых результатов ООП в форме 

индивидуального итогового проекта 
Основное требо-

вание 

10-11 класс 

Работа не оценивается, если текст заимствован из других источников более 40% без 

оформления ссылок. 

Критерий 0 баллов 1 балл (базовый) 2 балла (повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и реше-

ние проблем 

Работа содержит 0-2 ис-

точника. 

 

Работа содержит инфор-

мацию из 3- 4 источни-

ков, или они однотипные. 

Работа содержит информа-

цию из 5 и более разнообраз-

ных источников 

Проблема не сформули-

рована 

 

Проблема сформулиро-

вана, обоснована, но план 

действий по решению 

проблемы отсутствует. 

Проблема сформулирована, 

обоснована, дан подробный 

план действий по решению 

проблемы 

Актуальность темы не 

сформулирована 

 

Актуальность темы про-

екта и её значимость для 

ученика обозначена и 

обоснована 

 

Актуальность темы проекта 

и её значимость раскрыты и 

обоснованы, тема имеет ак-

туальность и значимость для 

окружающих 

Не предоставлено по-

этапное описание дея-

тельности 

 

Представлено поэтапное 

описание деятельности 

по достижению целей, 

заявленных в проекте 

Представлено поэтапное 

описание деятельности, сде-

ланы необходимые выводы, 

намечены перспективы рабо-

ты 

Заинтересованность ав-

тора в теме проекта не 

продемонстрирована 

 

В работе предпринята 

попытка представить 

личный взгляд на тему 

проекта, применены эле-

менты творчества 

Работа отличается творче-

ским подходом, собственным 

оригинальным отношением 

автора к идее проекта 

Практическая значи-

мость продукта не указа-

на 

 

Проектный продукт по-

лезен, круг лиц, которы-

ми он может быть вос-

требован указан. Названы 

потенциальные потреби-

тели и области использо-

вания продукта. 

Продукт полезен. Указан 

круг лиц, которыми он будет 

востребован. Сформулирова-

ны рекомендации по исполь-

зованию полученного про-

дукта, спланированы дей-

ствия 

Основное требо-

вание 

Работа не оценивается, если продукт не представлен. 

З
н

ан
и

е 
п

р
ед

м
ет

а 

Использованные спосо-

бы работы не соответ-

ствуют теме и цели про-

екта. 

 

Использованные способы 

работы соответствуют 

теме и цели проекта, но 

являются недостаточны-

ми 

Способы работы достаточны 

и использованы уместно и 

эффективно, цель проекта 

достигнута 

Тема проекта не раскры-

та. 

 

Тема проекта раскрыта, 

автор показал знание те-

мы в рамках школьной 

программы 

 

Тема проекта раскрыта ис-

черпывающе, автор проде-

монстрировал глубокие зна-

ния, выходящие за рамки 

школьной программы 

Продукт не соответству-

ет требованиям качества. 

 

Продукт не полностью 

соответствует требовани-

ям качества 

 

Продукт полностью соответ-

ствует требованиям качества 

(эстетичен, удобен в исполь-

зовании, соответствует заяв-

ленным целям) 

Нерациональное приме-

нение средств наглядно-

сти, в т.ч. ТСО. 

 

Средства наглядности, в 

т.ч. ТСО выдержаны, ос-

новные требования к ди-

зайну презентации со-

блюдены, может отсут-

ствовать согласованность 

между презентацией и 

Средства наглядности, в т.ч. 

ТСО выдержаны, основные 

требования к дизайну пре-

зентации соблюдены, подача 

материала логична, презен-

тация и текст доклада полно-

стью согласованы 
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текстом доклада 

Основное требо-

вание 

Работа не оценивается, если содержит менее пяти страниц. 

Регулятивные 

действия 

Текстовая часть работы 

имеет не четкую струк-

туру, допущены суще-

ственные ошибки. 

в оформлении 

Текстовая часть работы 

оформлена с опорой на 

установленные правила-

ми порядок и четкую 

структуру, допущены 

незначительные в оформ-

лении 

Работа отличается четким и 

грамотным оформлением в 

точном соответствии с уста-

новленными правилами 

 Отсутствие целеполага-

ния. 

 

Цель сформулирована, 

обоснована, планирова-

ние деятельности соотно-

сится с собственным 

жизненным опытом, за-

дачи реализуются после-

довательно 

Цель сформулирована, четко 

обоснована, дан подробный 

план ее достижения, само-

стоятельно осуществляет 

контроль и коррекцию дея-

тельности 

 

Тема не раскрыта, цель 

не достигнута. 

 

Тема проекта раскрыта, 

представлен развернутый 

обзор работы по дости-

жению цели, заявленной 

в проекте 

 

Тема проекта раскрыта. 

Представлен анализ ситуа-

ций, складывавшихся в ходе 

работы, сделаны необходи-

мые выводы, намечены пер-

спективы работы 

Автору не удалось вы-

звать интерес аудитории 

 

Автору удалось вызвать 

интерес аудитории, воз-

можен выход за рамки 

регламента 

Автору удалось вызвать ин-

терес аудитории и уложиться 

в регламент 

Основное требо-

вание 

Работа не оценивается, если ученик не явился на защиту (кроме учащихся смотри 

пункт 5.6) 

Коммуникация Содержание выступле-

ния не дает представле-

ния о работе. 

 

Содержание всех элемен-

тов выступления дают 

представление о проекте; 

присутствует культура 

речи, но присутствуют 

немотивированные от-

ступления от заявленной 

темы в ходе выступле-

ния. 

 

Содержание всех элементов 

выступления дают представ-

ление о проекте; наблюдает-

ся правильность речи; точ-

ность устной и письменной 

речи; четкость речи, лако-

низм, немотивированные от-

ступления от заявленной те-

мы в ходе выступления от-

сутствуют 

Автор не отвечает на по-

ставленные вопросы. 

 

Автор уверенно отвечает 

на поставленные вопро-

сы, но не до конца обос-

новывает свою точку 

зрения 

 

Автор проявляет хорошее 

владение материалом, уве-

ренно отвечает на постав-

ленные вопросы, доказатель-

но и развернуто обосновыва-

ет свою точку зрения 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей 2. Максимальная 

оценка по каждому критерию не превышает 2-х баллов. При таком подходе достижение базового 

уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 13-21 первичных баллов (по 

баллу за каждый из критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 

22-28 первичных баллов (отметка «хорошо») или 29-32 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Таблица №2 
Базовый уровень 

 

отметка «удовлетворительно» 

 

13-21 первичный балл 

Повышенный уровень 

 

отметка «хорошо» 

отметка «отлично» 

22-28 первичных баллов 

29-32 первичных балла 

 

Если в каждом критерии выставлено 0 баллов по одному из параметров, ИИП отправляет-

ся на доработку. 
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1.3.2.4. 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 итого-

вой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 

вариативные пути решения, комплексные задания, ориентированные на проверку целого ком-

плекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформиро-

ванность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» ха-

рактера. Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего 

контроля а также администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторин-

га учебных достижений. 

Оценка индивидуальных достижений предметных результатов по итогам текущего кон-

троля производится в соответствии с универсальной шкалой. 

 
Процент результативности (пра-

вильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений 

балл (отметка) 

 

вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

70-89 4 хорошо 

50-69 3 удовлетворительно 

30-49 2 неудовлетворительно 

0-29 1 очень плохо 

 

Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе следующих процедур с 

использованием оценочного инструментария: 
Оценочные процедуры 

 

Инструментарий 

Входной мониторинг (стартовая диагно-

стика) 

Контрольные работы, тестирование – ежегодно в сентябре 

– октябре. 

Текущий контроль 

 

Контрольные работы, тестирование, защита проектов и 

т.д. – согласно рабочим программам. 

Промежуточная аттестация (*) 

 

Итоговая комплексная работа, тестирование, письменная 

контрольная работа, защита проектов, интегрированный 

зачет ежегодно в соответствие с учебным планом и утвер-

жденным графиком. 

Итоговое оценивание 

 

ГИА в форме ЕГЭ, ГВЭ – по окончании 11 класса 

(*) Освоение ООП в конце каждого года обучения сопровождается промежуточной атте-

стацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом. 

1.2.2.5. Инструментарий оценочных процедур для внеурочной деятельности: 

• участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях, олимпиадах; 

• участие в проектах и программах внеурочной деятельности; 

• творческий отчет. 

Форма промежуточной аттестации для внеурочной деятельности определяется учителем 

самостоятельно и отражается в рабочей программе курса. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой ак-

тивности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженно-

сти 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. На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для 

портфолио отдается документам внешних организаций (сертификаты участия, дипломы и грамо-

ты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Ми-

нистерством просвещения РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучаю-
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щимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо мате-

риалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. Промежуточная атте-

стация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне среднего общего обра-

зования и проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текуще-

го контроля успеваемости, промежуточной аттестации и порядке перевода учащихся. 

1.3..2.6. Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего об-

разования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, уста-

навливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. ГИА прово-

дится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измери-

тельных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и 

в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный 

выпускной экзамен – ГВЭ). 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установ-

лено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образова-

тельным программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочине-

ния (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ прово-

дится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При 

этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для 

базового уровня изучения предмета. 

Итоговая 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 текущего 

контроля, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. По предметам, не вынесен-

ным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов являет-

ся защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный 

проект или учебное исследование выполняется по любому из следующих направлений: социаль-

ное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; 

творческое. 

Педагогический совет МКОУ Чайковская СОШ на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает во-

прос об успешном освоении данным обучающимся ООП СОО, прохождении ГИА и выдачи до-

кумента государственного образца об уровне образования - аттестата о среднем общем образова-

нии. 

Оценка результатов деятельности МКОУ Чайковская СОШ проводится на основе резуль-

татов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО с учетом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионально-

го, муниципального); 

- условий реализации данной основной образовательной программы; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель-

ность педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпуск-

ников школы. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

Программа развития универсальных учебных действий (далее УУД) при получении сред-

него общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, направлена на: 

– реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освое-

ния ООП СОО, 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы, 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 до-

стижения практико-ориентированных результатов образования; 

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающи-

мися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределе-

нию; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значи-

мых социальных и межличностных отношений; личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения ин-

дивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающих-

ся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, фор-

мирование 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, возможность получения практико-

ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуника-

тивных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель-

ность педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпуск-

ников школы. 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной дея-

тельности. 

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

ность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Цель программы развития УУД — создание организационно-методических условий для 

развития сформированных на уровне основного общего образования УУД при реализации си-

стемно-деятельностного подхода и становлении личностных характеристик выпускника таким 

образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающи-

мися в разных видах деятельности за пределами школы, в том числе в профессиональных и соци-

альных пробах. 

В соответствии с указанной целью программы развития УУД среднего общего образова-

ния определяем следующие задачи: 
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- разложить метапредметные результаты согласно их понятиям, функциям, составу и ха-

рактеристикам, 

- определить связи УУД с содержанием предметов учебного плана, направлениями и фор-

мами внеурочной деятельности, 

- спроектировать систему типовых задач по развитию регулятивных, коммуникативных и 

познавательных УУД, 

- описать особенности использования учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти как средства совершенствования УУД; 

- выявить дефициты организационно-методического и ресурсного обеспечения образова-

тельной организации для развития УУД, 

- отобрать методики, разработать инструментарий оценки успешности освоения и приме-

нения УУД в учебной, познавательной и социальной практике. 

Программа развития УУД реализует требования ФГОС СОО 

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

- к личностным и метапредметным результатам освоения ООП и содержит: 

• цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обуча-

ющихся; 

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

дельных учебных предметов и внеурочной деятельностью,  

• типовые задачи по формированию УУД;   

• описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

• методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

УУД. 

- к условиям реализации ООП и содержит: 

• описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся. 

Тем самым ФГОС определяет место и роль Программы в реализации данных требований. 

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

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельно-

стью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной дея-

тельности 

УУД – совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих его способность к са-

мостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.     

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

освоения ООП. Метапредметные результаты образовательной деятельности проявляются в осво-

ении учащимися обобщенных способов действий с учебным материалом, позволяющих им 

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

так и в реальной жизни. 

Требования к метапредметным результатам освоения включают: 

– освоение межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, по-

знавательные, 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. 

Место универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности опре-

деляем через концепцию системно-деятельностного подхода в обучении, в которой методоло-

гически и теоретически обосновано положение о том, что целенаправленное формирование 

универсальных учебных действий (далее УУД) как универсальных способов познания и осво-

ения мира составляет «магистральный путь совершенствования образовательного процесса» 

и выступает как инвариантная основа образовательной деятельности и обеспечивающей 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 
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Функции, состав и характеристики УУД представлены в таблице 

 
 Метапредметные УУД 

О
б
щ

а
я
 

ф
у
н

к
ц

и
я
 

У
У

Д
 

Обеспечивают: 1. целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности. 

2. этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося 

Ф
у
н

к
ц

и
и

 

 

Организация учащимся 

своей учебной деятельно-

сти как деятельности само-

образования 

Формирование сознательного и раз-

вернутого образовательного запроса, 

готовности к саморазвитию и непре-

рывному образованию, необходимость 

которого обусловлена поликультурно-

стью общества и высокой профессио-

нальной мобильностью, построение 

индивидуального образовательного 

маршрута 

Учебное сотрудни-

чество с педагогами 

и сверстниками 

 

Состав Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 1)умение самостоятельно 

определять цели деятель-

ности и составлять планы 

деятельности; самостоя-

тельно осуществлять, кон-

тролировать и корректиро-

вать деятельность; исполь-

зовать все возможные ре-

сурсы для достижения по-

ставленных целей и реали-

зации планов деятельно-

сти; выбирать успешные 

стратегии в различных си-

туациях; 

7) умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

3)владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, навыками разреше-

ния проблем; способность и готов-

ность к самостоятельному поиску ме-

тодов решения практических задач, 

применению различных методов по-

знания; 

4) готовность и способность к само-

стоятельной информационно-

познавательной деятельности, владе-

ние навыками получения необходимой 

информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в раз-

личных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различ-

ных источников; 

5)умение использовать средства ин-

формационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и ор-

ганизационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники без-

опасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и 

функции различных социальных ин-
ститутов, 

9)владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, 

их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их до-

стижения. 

2)умение продук-

тивно общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учи-

тывать позиции дру-

гих участников дея-

тельности, эффек-

тивно разрешать 

конфликты; 

8)владение языко-

выми средствами - 

умение ясно, логич-

но и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адек-

ватные языковые 

средства 

Характе-

ристика 

целеполагание как поста-

новка учебных и познава-

тельных задач; планирова-

ние определение последо-

вательности промежуточ-

исследовательские (самостоятельное 

выделение и формулирование познава-

тельной цели, гипотез и их проверка), 

информационные (поиск и выделение 

необходимой информации, в том числе 

планирование учеб-

ного сотрудничества 

с учителем и сверст-

никами — определе-

ние цели, функций 



93 
 

ных целей с учетом конеч-

ного результата; составле-

ние плана и последова-

тельности действий; про-

гнозирование предвосхи-

щение результата и уровня 

усвоения, его временных 

характеристик; контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклоне-

ний и отличий от эталона; 

коррекция внесение необ-

ходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия в случае расхож-

дения эталона, реального 
действия и его продукта; 

оценка выделение и осо-

знание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осо-

знание качества и уровня 

усвоения; элементы воле-

вой саморегуляции как 

способности к мобилиза-

ции сил и энергии, способ-

ность к волевому усилию к 

выбору в ситуации мотива-

ционного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

с помощью компьютерных средств, 

обработка, хранение, защита и исполь-

зование информации), знаково-

символические действия (замещение, 

создание и преобразование модели с 

целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область, использование модели для 

решения задач); умение структуриро-

вать знания; умение осознанно и про-

извольно строить речевое высказыва-

ние в устной и письменной форме; вы-

бор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; познавательная и 

личностная рефлексия, контроль и 

оценка процесса и результатов дея-

тельности; смысловое чтение на осно-
ве осознания цели чтения и выбора 

вида чтения в зависимости от цели, 

извлечение необходимой информации 

из прослушанных текстов различных 

жанров, определение основной и вто-

ростепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов ху-

дожественного, научного, публицисти-

ческого и официально - делового сти-

лей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

умение адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать содержание 

текста; составлять тексты различных 

жанров, соблюдая нормы построения 

текста (соответствие теме, жанру, сти-

лю речи и др.) 

участников, спосо-

бов взаимодействия; 

постановка вопросов 

— инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе ин-

формации; 

разрешение кон-

фликтов — выявле-

ние, идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтернатив-

ных способов раз-

решения конфликта, 

принятие решения и 

его реализация; 

управление поведе-

нием партнера — 
контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера; умение с 

достаточной полно-

той и точностью вы-

ражать свои мысли в 

соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации; 

владение монологи-

ческой и диалогиче-

ской формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка 

 

Связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью пред-

ставлены в таблице 
Предметная область Метапредметные результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

Иностранные языки + + + + + + + + + 

Общественные науки + + + + + + + + + 

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

Естественные науки + + + + + + + + + 

Физическая культура, экология и основы безопасно-

сти жизнедеятельности 

+ + + + + + + + + 

Направления и формы внеурочной деятельности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Секции, соревнования + + + + + + + + + 

Духовно-нравственное 

 

Поисковые исследования, 

волонтерская деятельность 

+ + + + + + + + + 

Социальное 

 

Общественно-полезные 

практики 

+ + + + + + + + + 

Общеинтеллектуальное 

 

Научные исследования, 

социальные проекты, кон-
ференции, олимпиады 

+ + + + + + + + + 

Общекультурное Экскурсии + + + + + + + + + 
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2.1.3. Типовые задачи по формированию УУД 

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

нии любого учебного предмета, направлено на освоение или оценку конкретного УУД посред-

ством выполнения определенного алгоритма учебных действий. 

Различаются два типа задач, связанных с УУД: 

• задачи, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД 

(типовая задача развития); 

• задачи, позволяющие оценить уровень сформированности УУД (типовая задача оценки). 

В первом случае задание направлено на формирование одного или целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Во втором случае задание должно быть скон-

струировано таким образом, чтобы при его выполнении учащийся проявил способность приме-

нять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

На уровне среднего общего образования ФГОС определяет метапредметные результаты, ко-

торые могут быть получены при выполнении многошаговых заданий или серии заданий, после-

довательно связанных между собой алгоритмом исполняемых действий; для оценки умения 

школьника применять сложное УУД, как правило, используются комплексные задания. Выпол-

нение комплексного задания предполагает применение учащимся всех или большинства компо-

нентов УУД. Простое задание формулируется таким образом, чтобы проявлению и, следователь-

но, оценке подвергся самый важный или последний шаг УУД. 

Примеры типовых задач для развития УУД предложены в таблицах, приведенных ниже. 

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

пределение типовых задач внутри предмета должно осуществляться с учетом баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

 

Типовые задачи по развитию регулятивных УУД 

 
Наименование УУД 

 

Типовая задача развития 

 

Типовая задача оценки 

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

но осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

1.1. Анализировать существу-

ющие и планировать будущие 

образовательные результаты 

Из учебного задания выделить те 

знания/ умения, которыми владеет и 

которых не хватает для ее решения 

Определить, какие именно зна-

ния/умения необходимы для 

решения учебного задания 

1.2. Идентифицировать соб-

ственные проблемы и опреде-

лять цель обучения 

 

Установить взаимосвязь между зна-

нием и незнанием материала, необхо-

димого для выполнения учебного за-

дания. Определить, какие именно 

нужны знания и умения для выпол-

нения учебного задания. 

Оценить свои потенциальные 

возможности в выполнении 

учебного задания, каких имен-

но знаний и умений не хватает. 

1.3. Формулировать новые зада-

чи/версии решения проблемы 

Предположить, какой именно способ, 

путь решения проблемы будет самым 

верным, рациональным, оптималь-

ным и т.д. 

Предположить, в каком месте воз-

можна ошибка. 

Обосновать возможность или 

невозможность выполнения 

учебного задания. 

Определить, как устранить 

проблему, чтобы получить за-

планированный результат. 

1.4. Ставить цель на основе 

определенной проблемы 

 

Определить, что необходимо сделать 

для решения проблемы с учетом 

имеющихся ресурсов 

Проверить, правильно ли вы-

полнено задание, достигнута ли 

цель 

1.5. Формулировать учебные 

задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельно-

сти 
 

Определить, что нужно сделать для 

достижения цели в первую очередь, 

во вторую и т. д. Выстроить действия 

в алгоритм, последовательность ша-
гов 

 

Оценить самостоятельно сфор-

мулированные задачи с точки 

зрения движения к поставлен-

ной цели: позволят ли ее до-
стичь, оптимален ли перечень, 

понятны ли формулировки и 
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пр. 

1.6. Обосновывать целевые ори-

ентиры иприоритеты ссылками 

на ценности, указывая и обос-

новывая логическую последова-

тельность шагов 

Объяснить, почему (ценности!) и за-

чем (цель!)именно этот порядок дей-

ствий (последовательность задач, ша-

гов) необходимо соблюдать 

Оценить, позволит ли предло-

женныйалгоритм действий-

шагов достичь поставленной 

цели 

1.7 Определять необходимые 

действия в соответствии с учеб-

ной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и по-

знавательной задачей 

Составить несколько вариантов алго-

ритмов действий. Выбрать опреде-

лённый алгоритм для выполнения 

поставленной задачи 

 

Оценить правильность выбора 

действий и составленного алго-

ритма 

1.8 Обосновывать и осуществ-

лять выбор наиболее эффектив-

ных способов решения учебных 

и познавательных задач 

Выбрать наиболее эффективный спо-

соб решения учебной задачи и объяс-

нить выбор 

 

Оценить эффективность спосо-

ба решения учебной задачи 

1.9 Определять/находить, в том 

числе из предложенных вариан-

тов, условия для выполнения 

учебной и познавательной зада-

чи 

Выделить главное условие, необхо-

димое для решения учебной задачи 

 

Обосновать выбор главного 

условия решения учебной зада-

чи 

1.10 Выстраивать жизненные 

планы на краткосрочное буду-

щее (заявлять целевые ориенти-

ры, ставить адекватные им за-

дачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логи-

ческую последовательность ша-

гов) 

Описать свое желание в конкретных 

образах, предметах (кем быть, каким 

стать, что иметь). Определить, что 

нужно сделать для достижения цели, 

какие именно шаги-действия пред-

принять и в какой последовательно-

сти 

Объяснить, что и в каком по-

рядке нужно сделать для до-

стижения поставленной цели, 

почему эти действия и именно 

в такой последовательности 

нужно предпринять 

1.11 Самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели 

 

Самостоятельно выбрать сред-

ства/ресурсы решения учебной зада-

чи / достижения поставленной цели 

Самостоятельно оценить вы-

бранные средства/ресурсы ре-

шения учебной задачи 

1.12 Составлять план решения 

проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования 

Составить алгоритм решения учебной 

задачи. 

Составить календарный план-график 

выполнения задач по реализации 

проекта, проведения исследования 

Оценить правильность алго-

ритма решения учебной задачи. 

Обосновать порядок, последо-

вательностьшагов- действий, 

планируемых для решения про-

блемы 

1.13 Определять потенциальные 

затруднения при решении учеб-

ной и познавательной задачи и 

находить средства для их 

устранения. 

Определить алгоритм действий, не-

обходимых для решения проблемы, 

которая может возникнуть при реше-

нии учебной задачи 

Оценить адекватность исполь-

зуемых средств для разрешения 

возникшей проблемы 

1.14 Описывать свой опыт, 
оформляя его для передачи дру-

гим людям в виде технологии 
решения практических задач 

определенного класса 

 

Описать алгоритм решения задачи, 
использованные средства и ресурсы, 

необходимые условия так, чтобы 
другой смог воспользоваться этим 

опытом 

Оценить представленный опыт 
решения задачи с точки зрения 

возможности его применения в 
своей жизни 

1.15 Планировать и корректи-

ровать свою индивидуальную 

образовательную траекторию 

 

Составить план индивидуальной ра-

боты. Внести необходимые дополне-

ния и изменения в план индивиду-

альной работы 

Оценить адекватность плана и 

актуальность его коррекции. 

Разработать план изучения от-

дельной темы учебной про-

граммы 

7) умение самостоятельно оце-

нивать и принимать решения, 

определяющие стратегию пове-

дения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

7) умение самостоятельно оценивать 

и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом граж-

данских и нравственных ценностей 

7) умение самостоятельно оце-

нивать и принимать решения, 

определяющие стратегию пове-

дения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 
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1.16 Определять совместно с 

педагогом и сверстниками кри-

терии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учеб-

ной деятельности 

Из предложенных критериев выбрать 

те, которые соответствуют постав-

ленной задаче 

 

Разработать критерии оценки 

на примере выполнения учеб-

ного задания 

1.17 Систематизировать(в том 

числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых резуль-

татов и оценки своей деятель-

ности 

Определить, все ли критерии позво-

лят оценить результаты деятельности 

 

Исходя из предложенных кри-

териев, оценить выполнение 

учебного задания 

1.18 Отбирать инструменты для 

оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль 

своейдеятельности в рамках 

предложенных условий и тре-

бований 

Выбрать способ и средство оценки 

своей работы из предложенных 

Оценить, все ли необходимые 

условия есть для выполнения 

деятельности, соответствует ли 

деятельность требованиям 

1.19 Оценивать свою деятель-

ность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата 

Проанализировать процесс выполне-

ния учебного задания с точки зрения 

достижения результата и причин его 

отсутствия 

Доказать, что результаты до-

стигнуты 

1.20 Находить достаточные 

средства для выполнения учеб-

ных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата 

 

Определить, какие средства необхо-

димы для выполнения учебного зада-

ния и достижения цели. Привлечь 

дополнительные средства для выпол-

нения учебных действий в случае 

необходимости или изменения ситуа-

ции 

Оценить, были ли достаточны-

ми для достижения цели ис-

пользованные средства, при-

влекались ли дополнительные 

1.21 Работая по своему плану, 

вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для полу-

чения запланированных харак-

теристик продукта/ результата 

Учесть при разработке плана дей-

ствий возможные варианты измене-

ния ситуации и выхода из них 

 

Оценить, изменилась ли ситуа-

ция при выполнении плана дей-

ствий и принять решение о 

корректировке действий 

1.22 Устанавливать связь между 

полученными характеристика-

ми продукта и характеристика-

ми процесса деятельности, по 

завершении деятельности пред-

лагать изменение характеристик 

процесса для получения улуч-

шенных характеристик продук-

та 

Провести анализ полученного ре-

зультата с точки зрения деятельности 

по его достижению (что было сдела-

но или не сделано и как было сдела-

но, что повлияло на результат) 

 

Оценить, соответствует ли по-

лученный результат (продукт) 

заявленным требованиям. Если 

нет, найти причины или пред-

ложить другие способы, сред-

ства, ресурсы для улучшения-

характеристик продукта 

1.23 Сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоя-

тельно 

 

Проанализировать пройденный путь 

на соответствие цели и скорректиро-

вать при необходимости. 

Проанализировать неправильно вы-

полненное учебное задание, опреде-

лить, почему была допущена ошибка, 

исправить ее 

Оценить свои действия с точки 

зрения продвижения к цели: 

способствуют ли ее достиже-

нию, достаточныли, есть ли 

лишние и т.д. 

1.24 Определять критерии пра-

вильности (корректности) вы-

полнения учебной задачи 

 

Из ряда предложенных критериев 

выбрать те, которые позволят оце-

нить правильность выполнения учеб-

ного задания 

Предложить критерии оценки 

выполнения учебного задания 

1.25 Анализировать и обосно-

вывать применение соответ-

ствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи 

Выбрать способ и средство/ инстру-

мент для выполнения учебного зада-

ния 

 

Доказать правильность выбора 

способа и средства/ инструмен-

та для выполнения учебного 

задания 

1.26 Свободно пользоваться вы-

работанными критериями оцен-

ки и самооценки, исходя из це-

Определить цель и способ выполне-

ния задания, отобрать или предло-

жить критерии оценки достижения 

Оценить выполнение учебного 

задания с помощью выработан-

ных критериев с точки зрения 
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ли и имеющихся критериев, 

различая результат и способы 

действий 

результата и его соответствия по-

ставленной цели 

достижения цели, используе-

мых способов и достигнутых 

результатов 

1.27Оценивать продукт своей 

деятельности по заданным 

и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответ-

ствии с целью деятельности 

Дать оценку результату своей дея-

тельности по заданным критериям на 

соответствие цели деятельности 

 

Оценить конечный результат 

деятельности по определенным 

критериям 

1.28. Обосновывать достижи-

мость цели выбранным спосо-

бом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступ-

ных внешних ресурсов 

 

Оценить, достаточно ли внутренних и 

внешних ресурсов для достижения 

результата и позволит ли выбранный 

способ достичь цель 

Доказать, что достижение ре-

зультата возможно выбранным 

способом 

1.29Фиксироватьи анализиро-

вать динамику собственных об-

разовательных результатов. 

Провести анализ усвоенных знаний, 

умений применять свои знания и 

освоенные способы 

 

Оценить изменение результатов 

(прирост знаний или его отсут-

ствие, разнообразие освоенных 

способов и ситуаций, в которых 

они применялись) 

 

Типовые задачи по развитию познавательных УУД 
Наименование УУД Типовая задача развития  Типовая задача оценки 

9) Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения 

9.1 Наблюдать и анализировать 

свою учебную и познаватель-

ную деятельность и деятель-

ность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки  

Проследить за ходом и процессом 

выполнения задания другим учащим-

ся, при необходимости оказать по-

мощь. Проследить, просчитать дина-

мику результатов своей учебной дея-

тельности. 

Оценить ход выполнения учеб-

ного задания с точки зрения 

соблюдения времени, алгорит-

ма, правил, порядка, последо-

вательности и др 

9.2. Соотносить реальные и 

планируемые результаты инди-

видуальной образовательной 

деятельности и делать выводы 

Определить, насколько отличается 

полученный результат от запланиро-

ванного (по качеству продукта, от-

метке за работу, уровню знаний, уме-

ний)  

Оценить, соответствует ли ре-

альный результат запланиро-

ванному. Если нет, найти при-

чины несоответствия 

9.3. Принимать решение в 

учебной ситуации и нести за 

него ответственность 

Найти способ решения учебного за-

дания, или определить цель его вы-

полнения, или выбрать те действия, 

которые необходимы для выполнения 

задания  

Доказать правильность (рацио-

нальность, верность, оптималь-

ность) выбранного способа или 

действий выполнения задания с 

точки зрения достижения цели 

9.4. Самостоятельно определять 

причины своего успеха или не-
успеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха 

Предположить (определить), благо-

даря чему выполнено или не выпол-
нено задание (почему получен или не 

получен результат)  

Оценить, благодаря чему полу-

чен конечный результат. Если 
результат не нравится, не тот, 

который хотелось бы получить: 
предположить, что и/или как 

можно сделать, чтобы испра-

вить ситуацию 

9.5. Ретроспективно определять, 

какие действия по решению 

учебной задачи или параметры 

этих действий привели к полу-

чению имеющегося продукта 

учебной деятельности 

Проанализировать ход выполнения 

действий и ответить на вопрос: бла-

годаря чему получено то или иное 

чему получено то или иное качество 

продукта (текста, презентации, твор-

ческой работы, др.) 

Оценить свою деятельность, 

определив причины того или 

иного качества продукта 

9.6. Демонстрировать приемы 

регуляции психофизиологиче-

ских/ эмоциональных состоя-

ний для достижения эффекта 

успокоения (устранения эмоци-

ональной напряженности), эф-

Оценить свое эмоциональное состоя-

ние, способствует ли оно работе на 

уроке  

Предложить прием эмоцио-

нальной и/или психофизиоло-

гической настройки на урок и 

после выполнения оценить его 

эффективность 
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фекта восстановления (ослаб-

ления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повыше-

ния психофизиологической ре-

активности) 

3)владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания 

3.1.Подбирать слова, соподчи-

ненные ключевому слову, опре-

деляющие его признаки и свой-

ства  

В определении изучаемого явления 

найти ключевое слово, словосочета-

ние, определить соподчиненные ему 

слова, понятия и найти их значение с 

точки зрения признаков и свойств 

ключевого слова  

В ряду изучаемых явлений рас-

познать то (те), которое имеет 

выделенные или данные при-

знаки и свойства 

3.2. Выстраивать логическую 

цепь ключевого слова и сопод-

чиненных ему слов 

В определении изучаемого явления 

найти ключевое слово, словосочета-

ние, определить соподчиненные ему 

слова и выстроить логическую це-

почку между ними, или перефразиро-

вать определение, используя только 
ключевое слово и связанные с ним, 

соподчиненные ему слова. Проанали-

зировать определение изучаемого 

явления, выявить взаимосвязи между 

используемыми в определении поня-

тиями и восстановить логическую 

цепочку 

Привести доказательство того, 

что рассматриваемое явление 

относится к ряду изучаемы 

3.3. Выделять признак двух или 

нескольких предметов или яв-

лений и объяснять их сходство 

В ряду изучаемых явлений, предме-

тов найти общий признак, свойство и 

на этом основании объяснить их 

сходство  

В ряду изучаемых явлений, 

предметов распознать схожие и 

обосновать, что именно их объ-

единяет 

3.4. Объединять предметы и 

явления в группы по опреде-

ленным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

Ряд изучаемых явлений, предметов 

разбить по группам и объяснить, на 

основании чего  

Построить классификацию 

изучаемых явлений, предметов, 

сделать выводы 

3.5. Выделять явление из обще-

го ряда других явлений 

В ряду изучаемых явлений, предме-

тов найти явление, предмет, имею-

щий указанные признаки  

Обосновать правильность вы-

деления явления, предмета в 

ряду изучаемых 

3.6. Определять обстоятельства, 

которые предшествовали воз-

никновению связи между явле-

ниями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, спо-

собные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и 

следствия явлений 

Для ряда изучаемых явлений (собы-

тий) найти факторы, благодаря кото-

рым они возникли (существовали, 

происходили). Из нескольких факто-

ров (условий, ситуаций) выбрать тот, 

который и определил дальнейший 

ход развития событий, само суще-

ствование явления. Определить, к 

каким последствиям привела череда 

событий, связь изучаемых явлений  

Для ряда изучаемых явлений, 

событий найти обстоятельства, 

связывающие между собой эти 

явления, события. Обосновать, 

по каким причинам и с какими 

последствиями возникли и су-

ществовали явления, происхо-

дили события 

3.7. Строить рассуждение от 

общих закономерностей к част-

ным явлениям и от частных яв-

лений к общим закономерно-

стям 

В ряду изучаемых явлений, событий 

найти частное. Определить, как свя-

заны данные явления, события. Опре-

делить, есть ли и если есть, то какая 

закономерность для ряда данных яв-

лений, событий. Подтвердить изуча-

емую, общеизвестную закономер-

ность частными случаями, явления-
ми, событиями  

Доказать, что данное явление, 

событие, выражение является 

частным (или отражает зако-

номерность) 

3.8. Строить рассуждение на 

основе сравнения предметов 

Сравнить предметы и явления из ряда 

изучаемых, найти общие признаки. 

Объяснить, на основании чего 

объединены данные явления, 
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явлений, выделяя при этом об-

щие признаки 

Рассказать, как именно данные при-

знаки проявляются в каждом из них  

предметы 

3.9.Излагать полученную ин-

формацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи 

Дополнить информационный блок 

учебной задачи недостающей инфор-

мацией, объяснить, почему именно 

эта информация необходима  

Объяснить важность (необхо-

димость, достаточность, не-

важность) полученных сведе-

ний, фактов, другой информа-

ции для решения задачи 

3.10. Самостоятельно указывать 

на информацию, нуждающуюся 

в проверке, предлагать и при-

менять способ проверки досто-

верности информации 

Выделить из текста информацию, ко-

торая нуждается в анализе, проработ-

ке, проверена достоверность. Найти 

способы проверки достоверности ин-

формации и продемонстрировать их 

применение.  

Выделить из данного текста 

информацию и проверить ее. 

Проверить достоверность ин-

формации. Ответ обосновать 

3.11. Вербализовать эмоцио-

нальное впечатление, оказанное 

на него источником 

Определить свое эмоциональное впе-

чатление от произведения искусства, 

содержания текста, изучаемого собы-

тия, явления, предмета, др., ответ 

обосновать. Выбрать из перечня эмо-

циональных реакций, ту, которая 

наиболее близко передает собствен-
ное эмоциональное впечатление, ис-

пытываемое «здесь и сейчас», свой 

выбор обосновать  

Описать свои чувства, эмоции, 

вызванные произведением ис-

кусства, содержанием текста, 

изучаемым событием, явлени-

ем, предметом и др. 

3.12. Объяснять явления, про-

цессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе познаватель-

ной и исследовательской дея-

тельности (приводить объясне-

ние с изменением формы пред-

ставления; объяснять, детали-

зируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения) 

Привести примеры, провести анало-

гию, определить закономерность в 

ряду изучаемых явлений, процессов, 

связей, отношений. Объяснить явле-

ния, процессы, связи, отношения с 

точки зрения их взаимосвязей, при-

чин, значимости, роли и т. д. Объяс-

нить установленные или выявленные 

связи, отношения  

Провести исследование на за-

данную тему и подготовить по 

его результатам сообщение, 

презентацию, интеллект-карту 

3.13. Выявлять и называть при-

чины события, явления, в том 

числе возможные причины / 

наиболее вероятные причины, 

возможные последствия задан-

ной причины самостоятельно 

Предположить, что могло послужить 

причинами для данного события, яв-

ления; какими могли бы быть послед-

ствия, если бы события, явления про-

исходили, развивались по-другому.  

Провести причинно-

следственный анализ события, 

явления 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в раз-

личных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников 

4.1. Определять необходимые 

ключевые поисковые слова и 

запросы 

Из информации, имеющую необхо-

димость, вычленить единицу (слово, 

понятие, фразу), которая определяет 

основной (ключевой, важный, глав-

ный) смысл информации  

Доказать, что выделенная еди-

ница является ключевой 

4.2. Осуществлять взаимодей-

ствие с электронными поиско-

выми системами, словарями 

Найти необходимую информацию в 

разных (например, в 7-ми) поисковых 

системах, словарях. Составить рей-

тинг поисковых систем по комфорт-

ности использования  

Оценить, сравнить найденную 

в разных поисковых системах, 

словарях информацию на соот-

ветствие ключевой единице. 

Обосновать выбор использо-

ванной поисковой системы 

4.3. Формировать множествен-

ную выборку из поисковых ис-

точников для объективизации 

результатов поиска 

Проанализировать источники инфор-

мации по заданной теме с точки зре-

ния достоверности предоставляемой 

информации  

Создать каталог источников 

информации по заданной теме 

в помощь одноклассникам. 

Найти несколько разных ис-

точников искомой информации 

и оценить их с точки зрения 

объективности результатов по-
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иска 

4.4. Соотносить полученные 

результаты поиска со своей де-

ятельностью 

Проанализировать полученную ин-

формацию на соответствие поисковой 

задаче. Привести примеры способов и 

средств нахождения нужной инфор-

мации  

Оценить свою деятельность с 

точки зрения полученной ин-

формации (к тем ли результа-

там пришли, выполняя те или 

иные действия) 

Наименование ИКТкомпе-

тенции 

Типовая задача развития Типовая задача оценки 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

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

безопасности; 

5.7. Целенаправленно искать и 

использовать информационные 

ресурсы, необходимые для ре-

шения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ 

Найти информацию в интернете по 

заданной теме и использовать ее для 

выполнения задания  

Доказать, что использованные 

ресурсы соответствуют постав-

ленной задачи 

5.8. Выбирать, строить и ис-

пользовать адекватную инфор-

мационную модель для переда-

чи своих мыслей средствами 

естественных и формальных 

языков в соответствии с усло-

виями коммуникации 

Изучить технологию и технику обме-

на электронными сообщениями. Об-

менятся электронными сообщениями 

с учителем, одноклассником по за-

данной теме  

Оценить полученное сообще-

ние с точки зрения правильно-

сти, полноты представленной 

информации 

5.9. Выделять информационный 

аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель 

решения задачи 

Выделить в учебном задании инфор-

мацию, другие данные, составить ал-

горитм его выполнения  

Обосновать алгоритм выполне-

ния учебного задания 

5.10. Использовать компьютер-

ные технологии (включая вы-

бор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных 

и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание 

презентаций и др. 

Создать презентацию по заданной 

теме, подготовить выступление с 

аудиовизуальной поддержкой   

Представить презентацию, рас-

сказать об использовании ин-

струментов ИКТ при ее подго-

товке 

5.11 Использовать информацию 

с учетом этических и правовых 

норм 

Проверить заданный текст на плаги-

ат. Подготовить сообщение о послед-

ствиях нарушения авторского права  

Оценить свою работу (презен-

тацию, текст) с точки зрения 

соблюдения этических и пра-

вовых норм 

5.12 Создавать информацион-

ные ресурсы разного типа и для 
разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и 
правила информационной без-

опасности 

Изучить технологию создания ин-

формационных ресурсов разного типа 
и для разных аудиторий, правила ин-

формационной гигиены и безопасно-
сти. Создать в цифровой среде до-

клад, презентацию, видеоряд и пр. с 

соблюдением правил эргономика, 

информационной гигиены и безопас-

ности  

Оценить свою работу (презен-

тацию, текст) с точки зрения 
соблюдения правил информа-

ционной безопасности 

 

Типовые задачи по развитию коммуникативных УУД 
Наименование УУД Типовая задача развития  Типовая задача оценки 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 

2.1. Определять возможные ро-

ли в совместной деятельности 

При распределении ролей в 

группе познакомиться с функ-

Обосновать свои возможности 

для выполнения той или иной 
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циями каждой роли и выбрать 

ту роль, с которой справишься  

роли 

2.2. Играть определенную роль 

в совместной деятельности 

Выполнить действия своей роли 

в деятельности группы для ре-

шения поставленной задачи  

После выполнения задания 

оценить качество своих дей-

ствий в выполняемой роли в 

данной группе 

2.3. Принимать позицию собе-

седника, понимая позицию дру-

гого, различать в его речи: мне-

ние (точку зре-

ния),доказательство (аргумен-

ты),факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

Сформулировать правила рабо-

ты в группе и придерживаться 

их. Привести из речи собесед-

ника примеры его мнения (точ-

ки зрения), доказательства (ар-

гументов), используемых фак-

тов; определить, что именно 

использовал в речи собеседник 

(гипотезы, аксиомы, теории)  

(Оценивается в процессе 

наблюдения за соблюдением 

правил работы в груп-

пе).Привести пример своей 

точки зрения, пример доказа-

тельства с использованием 

фактов, пример гипотезы, ак-

сиомы и теории 

2.4.Определять свои действия и 

действия партнера, которые 

способствовали или препят-

ствовали продуктивной комму-

никации 

Проанализировать работу в 

группе с точки зрения успешно-

сти выполнения учебной  

задачи Оценить, какие именно 

действия повлияли на успеш-

ное сотрудничество в группе 

2.5. Строить позитивные отно-

шения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

Оказать помощь однокласснику, 

партнеру в группе в решении 

учебной задачи  

Выполнить задание в паре, в 

группе (наблюдение за отно-

шениями в совместной дея-

тельности) 

2.6. Корректно и аргументиро-

ванно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь вы-

двигать контраргументы, пере-

фразировать свою мысль (вла-

дение механизмом эквивалент-

ных замен) 

Высказать и обосновать свою 

точку зрения. Привести 

контраргументы в дискуссии  

Привести аргументы в доказа-

тельство своей точки зрения 

2.7. Критически относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его 

Сравнить свою точку зрения с 

мнением другого человека, вне-

сти коррективы в свое высказы-

вание. 

Сделать вывод о правильности 

или ошибочности своего мне-

ния 

2.8. Предлагать альтернативное 

решение в конфликтной ситуа-

ции 

Предложить способ разрешения 

проблемной ситуации  

Найти наиболее рациональное 

решение в проблемной ситуа-

ции 

2.9. Выделять общую точку 

зрения в дискуссии 

Сравнить свою точку зрения с 

мнением другого (других) 

участника дискуссии, выделить 

общее  

Обобщить точки зрения и сде-

лать вывод 

2.10. Договариваться о прави-

лах и вопросах для обсуждения 
в соответствии с поставленной 

перед группой задачей 

Сформулировать правила рабо-

ты группы в соответствии с по-
ставленной задачей и придер-

живаться их 

Оценить свой вклад в решение 

поставленной задачи 

2.11. Организовывать учебное 

взаимодействие в группе (опре-

делять общие цели, распреде-

лять роли, договариваться друг 

с другом и т. д.) 

Определить и выполнить дей-

ствия в качестве командира (ка-

питана, лидера) группы, кото-

рый обозначит роли других 

участников  

Оценить выполнение своих 

задач как капитана, командира, 

лидера группы и остальных 

участников группа 

2.12. Устранять в рамках диало-

га разрывы в коммуникации, 

обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны со-

беседника задачи, формы или 

содержания диалога 

Переформулировать вопрос, 

задание так, чтобы было понят-

но собеседнику. Оценить ситуа-

цию со стороны, посмотреть на 

нее «глазами» собеседника  

Задать вопросы, задание так, 

чтобы при его выполнении не 

возникало затруднений. Оце-

нить конфликтную ситуацию с 

точки зрения причин, привед-

ших к ней 

2.13. Использовать вербальные 

средства (средства логической 

Привести примеры из текста 

сообщения  

Оценить объективность приве-

денных примеров 
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связи) для выделения смысло-

вых блоков своего выступления 

2.14. Использовать невербаль-

ные средства или наглядные 

материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руковод-

ством учителя 

Подготовить /отобрать под ру-

ководством учителя наглядные 

средства для иллюстрирования 

сообщаемого  

Оценить целесообразность ис-

пользования подобранных 

наглядных средств 

2.15. Делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуника-

ции непосредственно после за-

вершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его 

Составить отзыв о сообщении 

одноклассника  

Оценить правильность исполь-

зования речевых средств в со-

ответствии с задачей коммуни-

кации 

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

пользовать адекватные языковые средства; 

8.1. Определять задачу комму-

никации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства 

Подготовить сообщение на за-

данную тему и оформить 

наглядный материал  

Оценить собственное выступ-

ление с точки зрения правиль-

ности использования понятий и 

терминов 

8.2. Отбирать и использовать 

речевые средства в процессе 

коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т.д) 

Ответить на вопросы одноклас-

сников по теме сообщения. 

Подготовить вопросы по теме 

сообщения  

Оценить правильность и соот-

ветствие теме вопросов и отве-

тов 

8.3. Представлять в устной или 

письменной форме развернутый 

план собственной деятельности 

Составить алгоритм выполне-

ния (решения) данного задания  

Составить последовательный 

план по выполнению данного 

задания 

8.4.Соблюдать нормы публич-

ной речи и регламент в моноло-

ге и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Подготовить выступление, от-

вет с учетом регламента и со-

блюдением культуры речи  

Оценить качество и временные 

показатели выступления 

8.5. Высказывать и обосновы-

вать мнение (суждение) и за-

прашивать мнение партнера в 

рамках диалог 

Высказать свое мнение с приве-

дением примеров о подготов-

ленном сообщении. Попросить 

одноклассников оценить свое 

сообщение 

Оценить сообщение одноклас-

сника 

8.6. Принимать решение входе 

диалога и согласовывать его с 

собеседником 

Найти общее решение (или 

компромисс мнений)  

Оценить удовлетворенность 

диалогом 

8.7. Создавать письменные 

«клишированные» и ориги-

нальные тексты с использова-

нием необходимых речевых 

средств 

Одноклассникам записать ос-

новные тезисы сообщения (во-

просов-ответов участников диа-

лога)  

Оценить правильность исполь-

зования в сообщении терминов 

и понятий 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся 

     Учебно-исследовательская и проектная деятельность - форма реализации активной 

учебно-познавательной деятельности школьников.  

1. Учебно-исследовательская деятельность обучающихся позволяет обучающимся 

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

тические, поисковые и синтезирующие элементы научной работы, сформировать объективную 

самооценку и развить творческие способности.  

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

нием обучающимися творческой, исследовательской задачи и предполагающая наличие основ-

ных этапов, характерных для научного исследования, а также таких элементов, как практическая 

методика исследования выбранного явления, собственный экспериментальный материал, анализ 

собственных данных и вытекающие из него выводы». 
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2. Среди путей реализации ФГОС отмечен метод проектов. Проект – это буквально 

«брошенный вперед», то есть прототип, прообраз какого-либо объекта, вида деятельности, а про-

ектирование превращается в процесс создания проекта. 

 Проектная деятельность учащихся – совместная учебно-познавательная деятельность уча-

щихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на 

достижение общего результата деятельности. Непременным условием проектной деятельности 

является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, эта-

пов проектирования и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов 

деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти отражены в таблице: 
Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного за-

планированного результата – продукта, обладаю-

щего определенными свойствами, и который необ-

ходим для конкретного использования.  

В ходе исследования организуется поиск в какой-

то области, формулируются отдельные характери-

стики итогов работ. Отрицательный результат есть 

тоже результат. 

Реализацию проектных работ предваряет пред-

ставление о будущем проекте, планирование про-

цесса создания продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, сформулированными в 

его замысле.  

Логика построения исследовательской деятельно-

сти включает формулировку проблемы исследова-

ния, выдвижение гипотезы (для решения этой про-

блемы) и последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых предположений. 

Признаки проектной деятельности:   

• ориентация на получение конкретного результата; 

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

детализации и конкретизации;  

• относительно жесткая фиксация срока достижения результата; 

• предварительное планирование действий по достижению результата; 

• программирование - планирование во времени с конкретизацией результатов− отдельных 

действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта;  

• выполнение действий с их одновременным мониторингом и коррекцией; 

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

проектирования, анализ новой ситуации.  

Таким образом, проект — это целенаправленное управляемое изменение, фиксированное во 

времени. 

Для различия исследований и проектов предложена информация в таблице 
Параметр сравнения Проект Исследование 

Время Ориентирован на ясно обозна-

ченное будущее  

Вневременной характер 

Продукт Материальный результат  Знания 

Критерии результативности Реализуемость  Истинность 

Направленность Способ реализации деятельности Идеальный объект 

Предметность Организационные структуры де-
ятельности  

Всеобщие основы, принципы 
бытия, его структура и законо-

мерности 

Схема организации мыследея-

тельности 

Замысел, реализация замысла, 

рефлексия реализации, пере-

осмысление замысла  

Постановка вопроса, выдвиже-

ние гипотезы, проверка гипоте-

зы, моделирование объекта, со-

поставление своего способа и 

т.д. 

УУД, развиваемые при выполнении проектных или исследовательских работ отличаются. 

Целью проектной деятельности является развитие регулятивных УУД, в то время как целью ис-

следовательской деятельности становится развитие познавательных УУД.  

В соответствии с ФГОС СОО особой формой организации деятельности обучающихся яв-

ляется индивидуальный проект. Он выполняется обучающимся самостоятельно под руковод-

ством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предме-
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тов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рам-

ках учебного времени, специально отведенного учебным планом МКОУ  Чайковская СОШ и 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, кон-

структорского, инженерного.  

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

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

метных заданий проектного характера;  

• дополнительный учебный предмет «Индивидуальный проект», который включает 

модули как по учебному исследованию, так и по учебному проекту; 

• курсы внеурочной деятельности в форме проектных мастерских; 

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

групповые консультации, формирование временных творческих групп для реализации проектов) 

и реализация индивидуальных, групповых и коллективных учебноисследовательских проектов, 

поездки и экскурсии соответствии с профилем обучения и реализация задач отдыха и оздоровле-

ния, поддержка инициатив обучающихся с последующим обсуждением.) 

2.1.5. Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности обуча-

ющихся 

Основными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являют-

ся: 

• исследовательское, 

• инженерное, 

• прикладное, 

• информационное, 

• социальное, 

• творческое 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:  

• социальное 

• исследовательское 

• информационное. 

Локальными актами, регламентирующими реализацию учебноисследовательской и про-

ектной деятельности в школе являются: Положение о внутренней системе оценки качества обра-

зования, Положение об индивидуальном итоговом проекте учащихся, Положение о портфолио, 

Положение о школьной научнопрактической конференции и др. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Изучение курсов внеурочной деятельности, а также участие в учебно - исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся обеспечивает:  

• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

• общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования;   

• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и цен-

ностно-смысловой сферы;  

• развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности;   

• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельно-

сти, профессионального самоопределения обучающихся.  

Результаты изучения данных дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают:  

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, 

курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностносмысловых устано-
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вок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной 

и результативной деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетент-

ностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, 

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

использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморе-

гуляции; 

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

направление образования; 

 5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельно-

сти; 

• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного примене-

ния приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя зна-

ния одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации ре-

зультатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспече-

ния учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития 

УУД, подробно описаны в Организационном разделе ООП.  

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающими-

ся универсальных учебных действий  

Текущая оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе оценочных 

процедур, которые включают  проведение  

• стартовой диагностики, 

• внутришкольного мониторинга 

• осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи;   

• использование стандартизированных и нестандартизированных работ 

 Критерии оценивания отражены в локальных актах МКОУ Чайковская СОШ, в том числе 

Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и порядке перевода учащихся. 

 Процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита ин-

дивидуального итогового проекта. 

 Примеры экспертных листов и критериев оценки проекта приведены в «Положении об инди-

видуальном итоговом проекте».  

В целях оценки успешности освоения и применения обучающимися УУД в МКОУ Чайков-

ская СОШ используются методики и инструментарий, информация о которых приведена в таб-

лице: 
Название ме-

тодики, автор 

Цель Оцениваемые УУД  Перио-

дичность 

10 

кл. 

11 

кл. 

Блок I. Регулятивные универсальные учебные действия 

Анкета «Само-

регуляция» 

(Разработана 

на основе 

опросника 

Определение сформи-

рованности и обеспе-

ченности отдельных 

звеньев регуляции, са-

моорганизации 

1)умение самостоятельно опре-

делять цели деятельности и со-

ставлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректиро-

1 раз в год +  
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«Саморегуля-

ция» А.К. Ос-

ницкого) 

вать деятельность  

Методика 

«Уровень ре-

флексии» 

(Тест модифи-

цирован на 

основе мето-

дики Карпова 

А.В. «Диагно-

стика рефлек-

сии») 

Определение уровня 

сформированности 

навыков рефлексии 

9)владение навыками познава-

тельной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результа-

тов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых позна-

вательных задач и средств их до-

стижения. 

1 раз в год  + 

«Мотивация 

успеха и бо-

язнь неудачи». 

Опросник Реа-

на А.А. (МУН) 

Изучение сформирован-

ности у учащихся моти-

вации к достижению 

успеха (или избеганию 

неудачи) 

1)использовать все возможные 

ресурсы для достижения постав-

ленных целей и реализации пла-

нов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных 

ситуациях 

1 раз в год +  

Блок II. Познавательные универсальные учебные действия 

Методика КОТ 

- краткий от-

борочный, 

ориентировоч-

ны й тест 

(В.Н.Бузин, 

Э.Ф. Вандер-

лик 

Измерение интеграль-

ного показателя сфор-

мированности общих 

познавательных спо-

собностей старшекласс-

ников , характеристика 

сформированности по-

знавательных способно-

стей, лежащих в основе 

дальнейшего обучения, 

познавательной адапта-

ции субъекта в мире в 

целом. 

3) владение навыками познава-

тельной, учебноисследователь-

ской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к само-

стоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

 4) готовность и способность к 

самостоятельной информацион-

нопознавательной деятельности, 

владение навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, крити-

чески оценивать и интерпретиро-

вать информацию, получаемую 

из различных источников;  

5) умение использовать средства 

информационных и коммуника-

ционных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организаци-

онных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этиче-

ских норм, норм информацион-

ной безопасности. 

1 раз в год  + 

Блок III. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Методика диа-

гностики са-

моконтроля в 

общении (М. 

Снайдер) 

Изучение уровня ком-

муникативного кон-

троля 

2) умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учиты-

вать позиции других участников 

деятельности, эффективно раз-

решать конфликты;  

8) владение языковыми сред-

ствами - умение ясно, логично и 

1 раз в год +  

Методика КОС 

- оценки ком-

муникативных 

Выявление коммуника-

тивных, организатор-

ских склонностей 

1 раз в год + + 
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и организатор-

ских склонно-

стей (В.В. Си-

нявский, Б.А. 

Федоришин) 

точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные 

языковые средства; 

Тест коммуни-

кативны х 

умений Ми-

хельсона (Л. 

Михельсон) 

Определение уровня 

коммуникативной ком-

петентности и качества 

сформированности ос-

новных коммуникатив-

ных умений 

 1 раз в год +  

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

сти 

Рабочие программы учебных предметов, в том числе внеурочной деятельности обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

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

работаны на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы с 

учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

• планируемые результаты освоения учебного предмета;  

• содержание учебного предмета;  

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

• результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

• содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов дея-

тельности;  

• тематическое планирование.  

 

Приложение № 5 Рабочие программы по учебным предметам, 

 Приложение №6 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 

 Приложение №7 Положение о рабочей программе по ФГО 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего об-

щего образования 

 Программа воспитания муниципального казенного общеобразовательного учреждения Чай-

ковская средняя общеобразовательная школа (далее - Программа) разработана в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего обра-

зования по вопросам воспитания обучающихся», методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального учебномето-

дического объединения по общему образованию, Федеральными государственными образова-

тельными стандартами (далее -  ФГОС) общего образования. Данная программа направлена на 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нор-

мам поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми.  

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных про-

грамм муниципального казенного общеобразовательного Чайковская средняя общеобразователь-

ная школа и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспита-

тельный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей орга-

низацией. 

 Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся личностных резуль-

татов, определенные ФГОС: формировать у обучающихся основы российской идентичности; го-

товность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социаль-
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но-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе.  

2.3.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Особенностью воспитательного процесса, организуемого в школе, являются используемые 

традиционные формы и интерактивные виды деятельности: КТД, КВЕСТы, творческие встречи и 

конкурсы, личностно-ориентированные классные часы, форумы, деловые игры, соревнования, 

дружеские встречи команд учащихся, педагогов и родителей. Особое место занимает спортивно-

массовая деятельность: ежемесячные соревнования между разновозрастными командами по раз-

ным видам спорта, участие в районных соревнованиях, дни здоровья. Всё это способствует фор-

мированию здорового образа жизни. 

Процесс воспитания в МКОУ Чайковская СОШ основывается на следующих принципах вза-

имодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение конфиденци-

альности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания через создание в образовательном учреждении детско-

взрослых групп, которые объединяют педагогов и детей содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как предмет 

совместной заботы и взрослых, и детей. 

 

2.3.2. Цели и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразо-

вательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего обще-

ства ценностях (таких как семья, природа, мир, труд, творчество, знания, культура, здоровье, че-

ловек) формулируется общая цель воспитания в МКОУ Чайковская СОШ – личностное развитие 

школьников, которое проявляется: 

1)  в усвоении ими социально значимых знаний основных норм, которые общество выработа-

ло на основе этих ценностей; 

2)  в развитии их позитивных социально значимых отношений к этим общественным ценно-

стям;                                                                                         

 3)  в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта приме-

нения сформированных знаний и отношений на практике. 

Поставленная цель ориентирует учителей не на обеспечение соответствия личности обучаю-

щегося единому стандарту, а на позитивную динамику развития личности.  Важно сочетание 

усилий педагогов по развитию личности ребенка и желания самого ребенка развиваться. Именно 

сотрудничество и партнерские отношения способствуют достижению поставленной цели. Кон-

кретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников поз-

воляет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням обще-

го образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образова-

ния) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.                                                                                                                       Выде-

ление 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. Знание этих норм будет опорой для развития социально-значимых отно-
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шений обучающихся и накопления опыта в подростковом и юношеском возрасте. Наиболее важ-

ные из них 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, забо-

титься 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 действо-

вать самостоятельно, без помощи старших. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) та-

ким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, нала-

живания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 

в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как ре-

зультату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и опти-

мистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным соци-

альным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдержи-

вающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одино-

чества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся лич-

ностям, отвечающим за свое собственное будущее. Подростковый возраст важен для развития 

социально-значимых отношений обучающихся. 
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Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного разви-

тия школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его по-

ступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями детей подрост-

кового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свой-

ственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становле-

ние их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт созда-

ния собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах и пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и саморе-

ализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следующих 

основных задач: 

- реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, поддержка тради-

ций их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообще-

стве; 

- реализация потенциала классного руководителя в воспитании школьников, поддержка ак-

тивного участия классных сообществ в жизни школы; 

- вовлечение школьников в детско-взрослые группы, в мероприятия внеурочной деятельно-

сти, с целью реализации воспитания; 

- использование в воспитании детей возможности школьного урока, поддержка использова-

ния на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

- инициирование и поддержка Совета самоуправления – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ; 

- организация профориентационной работы с обучающимися; 

- развитие предметно-эстетической среды школы и реализация ее воспитательных возможно-

стей; 

- организация работы с семьями школьников, их родителями (законными представителями), 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

2.3. 3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих ос-

новных сфер совместной деятельности обучающихся и педагогов. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. Среди них инвариантные модули: «Школьный урок», «Курсы вне-

урочной деятельности», «Классный руководитель», «Работа с родителями», «Школьное само-

управление», «Профориентация».   Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Ор-

ганизация предметно-эстетической среды». 

2.3.3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает уча-

стие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, ин-

тересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллек-
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тив.  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. В рамках данного модуля используются следующие формы работы:                                   

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьни-

ками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудо-

вой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. Акция 

«Доброе сердце», Акция «Обелиск»; 

• патриотическая акция «Бессмертный полк» совместно с СДК, «Окна Победы», митинг 9 

Мая, Вахта Памяти; 

• общешкольные родительские собрания и ученические собрания, на которых обсуждаются 

важные вопросы в рамках профилактических акций и мероприятий с представителями ПДН, 

ГИБДД; 

• спортивно-оздоровительная деятельность: спортивные праздники, дни здоровья, которые 

служат творческой самореализации школьников; соревнования по волейболу между командами 

учеников старшей школы и учителями, «Лыжня России» с участием педагогов, родителей, кросс 

«Нации», «эстафета, посвященная Дню Победы»; 

• краевые и всероссийские акции: «Помоги пойти учиться», «Подари ребенку праздник», 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Молодежь выбирает жизнь». 

На школьном уровне:  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музы-

кальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знамена-

тельными датами, в которых участвуют все классы школы, направленные на формирование пат-

риотических чувств, творческой активности, навыков здорового образа жизни, активной жизнен-

ной позиции: 

• День знаний создает эмоциональный положительный настрой на новый учебный год, мо-

тивированное отношение к учебе, включенность в образовательный процесс; 

• День Учителя воспитывает уважительное отношение к учителю труду педагога; 

• День Матери воспитывает уважение и любовь к матери, теплые взаимоотношения в семье, 

семейные традиции, сплочение коллектива родителей; 

• Новогодние праздники сохраняют традиции празднования Нового года, организацию до-

суга обучающихся; 

• Школьный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»; 

• Патриотический месячник формирует социальную активность и патриотизм, чувство 

гражданственности и верности своей Родине, любви к своему Отечеству, готовность защищать 

его; 

• Предметные недели; 

• Школьный этап научно-практической конференции; 

• Последний звонок воспитывает уважительное отношение к традициям школы, учителям, 

родителям, гражданственность и патриотизм; 

• работа по благоустройству пришкольной территории (ТОС).          

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет самоуправления, 

который отвечает за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возмож-

ных для них ролей: сценаристов, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, создание условий для реализации индивидуального участия 

обучающихся в конкурсах различного уровня; 
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• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключе-

вых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагога-

ми и другими взрослыми; 

• подготовка обучающихся к школьным и районным мероприятиям (районный конкурс 

«Ученик года 4-го класса», школьный конкурс «Ученик года начальной школы», районный кон-

курс на премию главы района, Губернаторская ёлка); 

• курирование учащихся в проектной и исследовательской деятельности (представление 

индивидуальных проектов и исследовательских работ на общешкольной научно-практической 

конференции, защита индивидуальных проектов учащихся 9 и 11 класса).                     

2.3.3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с коллек-

тивом класса, индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; с учителями, 

преподающими в данном классе, с образовательными службами, работу с родителями учащихся 

или их законными представителями.   

Основная задача классного руководителя - научить обучающихся взаимодействовать для до-

стижения личных и общих целей.  Работа классного руководителя строится на доверительных 

отношениях. Только в этом случае можно влиять на развитие личности ребенка, на его ценност-

ные ориентации, на его мировоззрение. Главным условием установления доверительных отно-

шений между педагогом и его классом является уважение к личности ребенка. Координацию де-

ятельности классных руководителей осуществляет школьное методическое объединение. 

Работа с классным коллективом: 

• применение в практической деятельности классного руководителя технологии личностно-

ориентированного подхода в качестве основной технологии; организация и проведение личност-

но-ориентируемых классных часов (по выбору тем учащимися, 1 раз в четверть);  

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, школьных 

традиционных акциях, конкурсах, соревнованиях (перечислены в модуле «Ключевые дела»), 

совместный поиск содержания, форм при подготовке к классным и школьным ключевым делам и 

сама подготовка; оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, под-

держка активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставление школьникам возможности 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса  в соответствии с календарно-тематическим планированием 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности),  позволяющим с одной стороны - вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

• организация классного самоуправления (поручения, распределение обязанностей, выборы 

актива); 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги, празднования в классе дней рожде-

ния детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши, классные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

• организация классного самоуправления (выборы классного актива, распределение обязан-

ностей, постоянные и временные поручения); 

• проведение инструктажей и профилактической работы по разным направлениям, заполне-

ние журнала по технике безопасности, оформление «Уголка безопасности». 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение способностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, по-

гружающих ребенка в мир человеческих отношений, в беседах по нравственным проблемам; ре-

зультаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 
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школьников, с учителями -предметниками, преподающими в его классе и с социальным педаго-

гом школы;  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаи-

моотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудо-

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

телем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, лич-

ностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководите-

лем планируют их, вместе анализируют успехи и неудачи; 

• ежедневный учет пропусков учебных занятий обучающимися по уважительным и неува-

жительным причинам; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответствен-

ность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направ-

ленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам вос-

питания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися (дневник 

наблюдений); 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

•   привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, родительских собраниях 

класса, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников и объеди-

нить усилия в деле обучения и воспитания детей; 

•  посещение учебных занятий с целью выявления уровня активности обучающихся на уро-

ках, выполнения домашних заданий, дисциплины; 

•  организация и проведение мероприятий учащимися старших классов для учащихся 

младших классов и детского сада. 

  Работа с образовательными службами: 

•  согласование ключевых дел с образовательными службами; 

• участие в работе педагогических консилиумов; 

• подготовка материалов для заседаний Совета профилактики и школьной психолого-

педагогической комиссии по поводу обсуждения возникших проблем с обучающимися; 

• коррекция рабочей программы классного руководителя в соответствии с планами образо-

вательных служб; 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:                                     

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жиз-

ни класса в целом; 

• организация родительских собраний (один раз в четверть), обсуждение наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

• помощь родителям (законным представителям) школьников в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;                            

• подготовка и проведение родительского лектория (один раз в четверть) с целью повыше-

ния педагогического просвещения родителей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса классные 

родительские собрания, общешкольные собрания, родительский контроль);                              

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направлен-

ных на сплочение семьи и школы (День Матери, «Мама, Папа, я – спортивная семья», «Мой Папа 

лучше всех»); 

•  посещение семей с целью выяснения условий проживания (не менее одного раза в год и 

чаще в случае возникающих проблем). 

Работа классного самоуправления: 

• выборы актива класса (в начале учебного года); 

• распределение обязанностей (в начале учебного года); 
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• постоянные и временные поручения (в течение учебного года); 

• фиксация достижений членов классного коллектива (в течение учебного года); 

• оформление и пополнение классного уголка (в течение учебного года).                                      

2.3.3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Цель: «Создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающихся, их 

успешной социализации в обществе». 

Воспитание на занятиях внеурочной деятельности осуществляется через:  

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предо-

ставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, раз-

вить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

• формирование позитивных эмоций и доверительных отношений друг к другу на занятиях 

в детско-взрослых группах, которые объединяют детей и педагогов. 

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности осуществляется в 

рамках следующих направлений:  

Духовно-нравственное (основной вид деятельности - проблемно-ценностное общение) Ме-

роприятия внеурочной деятельности развивают коммуникативные компетенции школьников, 

воспитывают культуру общения, развивают умение слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

КТД 1-11 классы: день знаний, день Учителя, день Защитников Отечества, Концертная про-

грамма ко Дню Победы, Акция «Бессмертный полк», Акция «Обелиск». 

Общеинтеллектуальное направление (основная деятельность -  познавательная). Меропри-

ятия внеурочной деятельности развивают их любознательность, привлекают внимание к эконо-

мическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, форми-

руют гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.                        

КТД 1-11 классы: школьный этап ВсОШ, школьный этап научно-практической конференции, 

неделя гуманитарного цикла в рамках «Года науки и технологий», школьный этап Всероссиского 

конкурса юных чтецов «Живая классика». 

Социальное направление. Мероприятия внеурочной деятельности развивают социально-

полезные навыки, навыков безопасного образа жизни, положительное отношение и интерес к 

здоровому образу жизни, занятию спортом и физической культурой, воспитывают ценностное 

отношение к здоровью, соблюдению правил безопасного поведения в экстремальных ситуациях.  

КТД 1-11 классы: мероприятия в рамках декады дорожной безопасности, месячник профи-

лактики вредных привычек, «Остановим насилие против детей», акция «Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам», акция «Молодежь выбирает жизнь». 

Общекультурное направление. Мероприятия внеурочной деятельности создают благопри-

ятные условия для самореализации школьников, способствуют раскрытию творческих способно-

стей, воспитывают умение ценить прекрасное, развивают навыки конструктивного общения, 

умение работать в команде.   

КТД 1-11 классы: День Матери, Новогодний карнавал, 8 марта. 

Спортивно-оздоровительное направление. Мероприятия внеурочной деятельности развивают 

ценностное отношение к своему здоровью, формируют навыки здорового образа жизни, воспи-

тывают силу воли, личную ответственность умение работать в команде.    

КТД 1-11 классы: Дни здоровья, спортивные эстафеты, КВЕСТы, викторины. 

2.3.3.4. Модуль «Школьный урок» 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока осуществляется 

через основные виды познавательной деятельности: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствую-

щих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внима-

ния к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности (нефор-

мальное общение; действенные примеры, образы, метафоры; мотивирующий потенциал юмора; 

личный опыт учеников); 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации;    
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• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, инициирова-

ние ее обсуждения, выражения учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-

монстрацию  примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждения в классе (информация о здоровье и вредных привычках, о 

нравственных и безнравственных поступках людей,  о судьбах  литературных и исторических 

персонажей;  социальные, нравственные, этические вопросы; нравственные проблемы; научные 

открытия); 

• применение интерактивных форм работы и дистанционных образовательных технологий 

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

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты и платформы, видеолек-

ции);    

• инициирование и поддержка исследовательской  и проектной деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, проектных  

задач,  что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теорети-

ческой проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

• организация предметных образовательных событий (проведение предметных проб, интел-

лектуальных игр между классами, творческих конкурсов, научно-практических конференций, 

олимпиад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности. 

2.3.3.5. Модуль «Самоуправление» 

Школа осуществляет поддержку детского самоуправления, тем самым создаёт условия для 

воспитания в детях инициативности, самостоятельности, ответственности, трудолюбия, чувства 

собственного достоинства. Школьникам предоставляются широкие возможности для самовыра-

жения и самореализации. Школьное самоуправление подразумевает определение каждому ре-

бенку своей зоны ответственности в соответствии с его возрастными и личностными особенно-

стями.  Детское самоуправление в школе осуществляется на основании Положения об органе 

ученического самоуправления (Совете самоуправления) обучающихся и осуществляется следу-

ющим образом: 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета самоуправления, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административ-

ных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Совета самоуправления, отвечающего за проведение мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе учащихся класса лидеров (старост), пред-

ставляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой СОШ и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направ-

ления работы класса. 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ об-

щешкольных и классных дел; 

• через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления рабо-

ты в классе.  

2.3.3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» вклю-

чает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совмест-

ной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей бу-
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дущей профессиональной деятельности, оказать профориентационную поддержку обучающимся 

в процессе самоопределения и выбора сферы будущей профессиональной деятельности, научить 

анализировать свои возможности и способности. 

В школе профориентационная работа проводится администрацией школы, социальным педа-

гогом, классными руководителями, учителями-предметниками. 

Профориентационная работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, которые направлены на осознанное планиро-

вание своего профессионального будущего (в начальной школе информация о видах профессий, 

в основной школе - склонности и интересы обучающихся; в старшей школе - подготовка к осо-

знанному планированию и реализации своего профессионального будущего); 

• профориентационные игры, тесты на занятиях с социальным педагогом: деловые игры, 

КВЕСТы, расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельно-

сти;  

• анкетирование и тестирование старшеклассников по профессиональному самоопределе-

нию с последующим анализом и построением индивидуального образовательного плана;  

• встречи со специалистами и студентами профессиональных, средне- специальных, выс-

ших учебных заведений Боготола и Ачинска; 

• совместное с педагогами изучение интернет - ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн - тестирования, прохождение онлайн курсов по ин-

тересующим профессиям и направлениям образования, онлайн уроки «ПроеКТОрия»; 

• оформление и пополнение стенда «Профориентация», предоставляющего возможность 

узнать об условиях поступления в разные учебные заведения и познакомиться с новыми профес-

сиями; 

• родительские собрания по профориентационной тематике. 

2.3.3.7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы служит средством обогащения 

внутреннего мира ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситу-

ации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ре-

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

• оформление интерьера школьных помещений (фойе, коридоров, рекреаций, лестничных 

пролетов) и их периодическая смена, которая служит хорошим средством разрушения негатив-

ных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• оформление на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школь-

ников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с рабо-

тами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с раз-

нообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходя-

щих в школе (ключевых делах, школьных соревнованиях, конкурсах, фестивалях); 

• рабочая выставки поделок разных конкурсов («Игрушки военной поры», «Безликие кук-

лы», «Вторая жизнь пластиковой бутылки», «Елочка живи»); 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить фантазию и творческие спо-

собности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми 

во время свободного общения (зелёная зона, классные уголки, творческие выставки, фоторепор-

тажи); 

• оформление пространства проведения конкретных школьных событий («День знаний», 

«День учителя», «День Матери», «Новый год», «День Защитников Отечества», «Последний зво-

нок»);   

• благоустройство пришкольной территории, разбивка клумб, выращивание рассады цветов. 

2.3.3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций се-

мьи и школы в данном вопросе.  

Работая с родителями, школа решает задачи:  
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1. Налаживание конструктивного общения педагогов с родителями для привлечения их вни-

мания к заботам школы, для создания позитивного имиджа школы, для поддержания постоянной 

«обратной связи» с родителями в вопросах воспитания их детей.  

2. Привлечение родителей к организации интересной и полезной деятельности школьников, 

чтобы расширить и разнообразить сферу взаимодействия семьи и школы, а детям предоставить 

новые возможности для коммуникации со взрослыми и другими детьми, что немаловажно для их 

конструктивной социализации.  

3. Повышение педагогической грамотности родителей в целях организации эффективного 

воспитательного процесса в школе, так как это позволит избегать конфликтов и недопонимания 

со стороны родителей по поводу организации школьной жизни детей, поможет установлению 

деловых и доверительных отношений между родителями и педагогами. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне: 

• общешкольные родительские собрания (два раза в год), происходящие в режиме обсужде-

ния наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников с привлечением специалистов 

медучреждений, правоохранительных органов, социальной защиты населения; 

• общение педагогов с родителями для привлечения их внимания к заботам школы, для со-

здания позитивного имиджа школы, для поддержания постоянной «обратной связи» с родителя-

ми в вопросах воспитания их детей;                                                    

• привлечение родителей к организации интересной и полезной деятельности школьников, 

для их социализации;    

• общешкольный Управляющий совет, заседающий один раз в четверть, принимающий уча-

стие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализа-

ции: 

• педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания обучающихся, обмен 

собственным опытом, встречи с приглашением специалистов;                                                         

• праздники и концертные программы для родителей; 

• раздел «Родителям» школьного сайта, где помещается важная информация о режиме дня, 

каникулах, питании, санитарных требованиях, предстоящих совместных мероприятиях.    

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, Советах профилактики, психолого-

педагогических комиссиях, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и классных ме-

роприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педаго-

гов и родителей. 

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы по направлениям проводится с це-

лью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения и осу-

ществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной ра-

боты в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим вос-

питательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнооб-

разие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитатель-
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ной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельно-

сти; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это ре-

зультат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Показателями успешной деятельности школы являются уровень обученности и уровень раз-

вития обучающихся (духовно-нравственного, интеллектуального, физического и ЗОЖ, социаль-

ного и культурного). 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 

быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личност-

ного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методическо-

го объединения классных руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. Педагог прослеживает личностное развитие 

школьников, проблемы, которые удалось или не удалось решить и на что надо обратить внима-

ние в следующем году. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является удовлетворенность 

педагогов, детей и их родителей организуемой в школе совместной деятельностью, а также 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной де-

ятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руко-

водителями, активом старшеклассников и привлечением родителей.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятель-

ности детей и взрослых являются беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидера-

ми ученического самоуправления и анкетирование.  Полученные результаты обсуждаются на за-

седании методического объединения классных руководителей и педагогическом совете школы. 

Вопросы для обсуждения:  

- качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

- качество существующего в школе ученического самоуправления; 

- качество профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выяв-

ленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.      

             

Приложение №8 Календарное планирование воспитательной работы СОО. 

      Приложение 9. План работы по сопровождению профессионального самоопределения обуча-

ющихся 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и особен-

ностей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, оказание им по-

мощи в освоении основной образовательной программы. При поступлении в МКОУ Чайковская 

СОШ обучающихся с ОВЗ, имеющих заключение ПМПК программа будет носить комплексный 

характер и обеспечивать:  
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• поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также попавших 

в трудную жизненную ситуацию;  

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся согра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельно-

сти, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и специального образо-

вания, семьи и других институтов общества;  

• интеграцию этой категории обучающихся в организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность;  

• оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду комплексной, 

индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей психофизическо-

го развития таких обучающихся, психологомедико-педагогической поддержки и сопровождения 

в условиях образовательной деятельности;  

• создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности и 

учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня при использовании адап-

тированных образовательных программ среднего общего образования, разрабатываемых органи-

зацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с другими участниками об-

разовательных отношений.  

Программа будет содержать: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными по-

требностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами при получе-

нии среднего общего образования;  

2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания; 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов;  

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педаго-

гики, специальной психологии, медицинских работников; 

 5) планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потреб-

ностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 

III. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего обра-

зования 

3.1. Учебный план, календарный учебный график  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федераль-

ным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона 

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

Учебный план среднего общего образования школы является одним из основных механиз-

мов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образователь-

ной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик Россий-
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ской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также уста-

навливает количество занятий, отводимых на изучение, по классам (годам) обучения.  

Основная образовательная программа включает несколько учебных планов различных про-

филей обучения.  

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не бо-

лее 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, учебных предме-

тов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, кур-

сов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. 

 Формирование учебных планов в школе, в том числе профилей обучения и индивидуальных 

учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из следующих обя-

зательных предметных областей: 

Предметная область Предметы  Уровень изучения 

Русский язык и литература Русский язык базовый и углубленный  

Литература базовый и углубленный 

Родной язык и родная литература Родной язык базовый и углубленный 

 Родная литература базовыйи углубленный 

Иностранные языки Иностранный язык базовыйи углубленный 

Второй иностранный язык базовыйи углубленный 

Общественные науки История базовый и углубленный 

География базовый и углубленный 

Экономика базовый и углубленный 

Право" базовый и углубленный 

Обществознание базовый 

Россия в мире базовый 

Математика и информатика Математика базовый и углубленный 

Информатика базовый и углубленный 

Естественные науки Физика базовый и углубленный 

Химия базовый и углубленный 

Биология базовый и углубленный 

Астрономия базовый 

Естествознание базовый 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура базовый 

Экология базовый 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

базовый 

 Индивидуальный проект  

 Курсы по выбору Элективные кур-

сы/факультативные курсы 

Итого часов  2170/2590 

 

МКОУ Чайковская СОШ  предоставляет обучающимся возможность формирования индиви-

дуальных учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных обла-

стей (на базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные предметы 

"Естествознание", "Обществознание", дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обу-

чающихся и обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей обуче-

ния (естественнонаучный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, универ-

сальный) при наличии необходимых условий. 
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Учебный план профиля обучения и индивидуальный учебный план содержат 11 (12) учебных 

предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предмет-

ной области, определенной Стандартом среднего общего образования. Общими для включения 

во все учебные планы являются учебные предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный 

язык", "Математика", "История" (или "Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы без-

опасности жизнедеятельности", "Астрономия".  

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит не менее 3(4) 

учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области или смежной с ней предметной области. 

Варианты учебных планов профилей 

При проектировании учебного плана профиля учитывается, что профиль является  

• способом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную 

практику;  

• это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, ни задан-

ным набором учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни образова-

тельным пространством школы.  

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной дея-

тельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего необхо-

димо изучить намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и информа-

ционную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Пример учебного плана технологического профиля 
Предметная область  Учебные предметы  Уровень  Количество часов 

Русский язык и литература Русский язык Б 136 

 Литература Б 204 

Родной язык и родная ли-

тература 

Родной язык/ Родная литера-

тура 

Б 68 

Иностранные языки Иностранный язык    Б 204 

Математика и информати-

ка 

Математика: алгебра и нача-

ла математического анализа, 

геометрия 

У 408 

Информатика У 272 

Компьютерная графика ЭК 68 

Естественные науки Физика  У 340 

Биохимия  ЭК 136 

Общественные науки История  Б 136 

ФК, экология и основы 

безопасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура Б 204 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

Б 68 

 Индивидуальный проект ЭК 68 

Курсы по выбору Предметы и  курсы по выбо-
ру 

ФК 278 

Итого  2590 

Естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учеб-

ные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки». 

Пример учебного плана естественнонаучного профиля 
Предметная область  Учебные предметы  Уровень  Количество часов 

Русский язык и литература Русский язык Б 136 

 Литература Б 204 

Родной язык и родная лите- Родной язык/ Родная лите- Б 68 
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ратура ратура 

Иностранные языки Иностранный язык    Б 204 

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 408 

Информатика Б 68 

Естественные науки Биология  У 204 

Химия  У 204 

Общественные науки История  Б 136 

География  Б 68 

Обществознание  Б 136 

Теория познания ЭК 68 

ФК, экология и основы без-

опасности жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура Б 204 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

Б 68 

Индивидуальный проект ЭК 68 

Курсы по выбору Предметы и  курсы по вы-

бору 

ФК 346 

Итого  2590 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, психо-

логия, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Общественные 

науки» и «Иностранные языки». 

Пример учебного плана гуманитарного профиля 
Предметная область  Учебные предметы  Уровень  Количество часов 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык Б 136 

Литература Б 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык/ Родная литература Б 68 

Иностранные языки Иностранный язык    У 408 

Математика и инфор-

матика 

Математика: алгебра и начала мате-

матического анализа, геометрия 

Б 272 

Информатика Б 68 

Естественные науки Естествознание  Б 210 

Общественные науки История  У 272 

География  Б 68 

Право У 136 

Обществознание  Б 136 

Психология  ЭК 68 

ФК, экология и осно-
вы безопасности жиз-

недеятельности 

Физическая культура Б 204 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

Б 68 

 Индивидуальный проект ЭК 68 

Курсы по выбору Предметы и  курсы по выбору ФК 204 

Итого  2590 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с такими сферами 

деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профи-

ле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика», «Общественные науки». 

Пример учебного плана социально-экономического профиля 

Предметная область  Учебные предметы  Уровень  Количество часов 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык Б 136 

Литература Б 204 

Родной язык и родная Родной язык/ Родная литература Б 68 
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литература 

Иностранные языки Иностранный язык    Б 204 

Математика и инфор-

матика 

Математика: алгебра и начала мате-

матического анализа, геометрия 

У 408 

Информатика Б 68 

Естественные науки Физика Б 136 

Астрономия Б 34 

Химия  Б 68 

Биология  Б 68 

Общественные науки История  Б 136 

География  У 204 

Экономика  У 136 

Обществознание  Б 136 

ФК, экология и основы 

безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

Б 68 

 Индивидуальный проект ЭК 68 

Курсы по выбору Предметы и  курсы по выбору ФК 238 

Итого  2590 

Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в 

рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учеб-

ных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 

Ниже приведены варианты примерных учебных планов, которые иллюстрируют разные возмож-

ности образовательной организации как в удовлетворении индивидуальных интересов обучаю-

щихся, так и в углублении подготовки по учебным предметам к ЕГЭ.  

МКОУ Чайковская СОШ в 10-11 классах преподавание ведется по универсальному профилю. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, 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. 

Учебный план среднего общего образования 

МКОУ Чайковская СОШ 

(универсального профиля) 

 
Предметная область  Учебные предметы  Уровень  Количество 

часов в не-

делю 

Количество 

часов в не-

делю 

Количество 

часов 

Xкл XIкл 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 2/70 2/68 4/138 

 

Литература  Б 3/105 3/102 6/207 
Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык Б 
1/35 1/34 2/69 

Родная литература 0 
  0 

Иностранные 

языки 

 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Б 
3/105  3/102 6/207 

 Математика: 

алгебра и начала 

анализа, геометрия 

Б 5/175 5/170 10/345 

 Информатика  Б 1/35 1/34 2/69 

Общественные 

науки 

История  Б 2/70 2/68 4/138 

Обществознание  Б 2/70 2/68 4/138 
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Естественные 

науки 

Астрономия Б 1/35 1/34 2/69 

 Химия  Б 1/35 1/34 2/69 

 Физика  Б 2/70 2/68 4/138 

 Биология  Б 1/35 1/34 2/69 

 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3/105 3/102 6/207 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/35 1/34 2/69 

 Индивидуальный 

проект 

 1/35 1/34 2/69 

Курс по выбору  «Универсальные во-

просы  математики» 

ЭК 1/35 1/34 2/69 

 «Сложные вопросы 

литературы» 

ФК 1/35 1/34 2/69 

 Физика в задачах и 

текстах 

ФК 1/35 1/34 2/69 

 «Русское правописа-

ние: орфография и 

пунктуация» 

ЭК 1/35 1/34 2/69 

   33/1155 33/1122  

Итого    2277 

 

 Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся обеспечива-

ет: 

• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

• общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования;  

• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 

• развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной де-

ятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

отражают: 

• развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

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

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способно-

стей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

• овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целе-

сообразной и результативной деятельности; 

• развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интегра-

ции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганиза-

ции и саморегуляции;  

• обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать из-

бранное направление образования;  

• обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
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 В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. Ин-

дивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся (учебное ис-

следование или учебный проект) выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, кур-

сов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. Индивидуальный проект должен быть пред-

ставлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информацион-

ного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и вне-

урочной) и плановых перерывов для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года:  

• даты начала и окончания учебного года; 

• продолжительность учебного года, четвертей; 

• сроки и продолжительность каникул; 

• сроки проведения промежуточной аттестации. 

 Календарный учебный график составляется ежегодно с учетом мнения участников образова-

тельных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых ме-

роприятий учреждений культуры региона и в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), требованиями СанПиН и является од-

ним из приложений к ОПП СОО. 

 Ежегодное Приложение №1 Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. 

3. I.2. План внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная образовательная 

программа предусматривает внеурочную деятельность. План внеурочной деятельности является 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы, определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности обучаю-

щихся при получении среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения). Школа 

самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность на базе МКОУ Чайковская СОШ реализуется в соответствии с тре-

бованиями ФГОС через системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и рабо-

ту классных руководителей по следующим направлениям развития личности:  

• Спортивно-оздоровительное  

• Духовно-нравственное 

• Социальное 

• Общеинтеллектуальное 

• Общекультурное  

Спортивно- оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, лич-

ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного общего образова-

ния как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональ-
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ному развитию обучающегося, достижению планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы. 

Основные задачи:  

• Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

• Использование оптимальных двигательных режимов с учетом возрастных, психологиче-

ских и иных особенностей обучающихся;  

• Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, Дни здоро-

вья во внеучебное и каникулярное время.  

Духовно- нравственное направление 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образо-

вательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени ос-

новного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, не-

обходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества.  

Основными задачами являются:  

• Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности;  

• Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России;  

• Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультур-

ной группы;  

• Сохранение базовых национальных ценностей российского общества;  

• Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;  

• Формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспе-

чения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

• Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отноше-

ния в социуме;  

• Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• Формирование основы культуры межэтнического общения;  

• Формирование отношения к семье как к основе российского общества.  

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, участие в 

социальных проектах.  

Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы среднего общего образования.  

Основными задачами являются:  
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• Формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

• Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

• Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  

• Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени основ-

ного общего образования.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов и 

их демонстрация.  

Общекультурное направление 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловече-

скими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нрав-

ственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран - 

цель общекультурного направления.  

Основными задачами являются:  

• Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

• Становление активной жизненной позиции;  

• Воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Результатами работы становятся концерты, конкурсы, выставки, защита проектов и их демон-

страция.  

Социальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы среднего общего образования.  

Основными задачами являются:  

• Формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

• Формирование навыков проектирования;  

• Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  

• Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени средне-

го общего образования.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов.  

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в 

зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельно-

сти, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучаю-

щимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  

МКОУ Чайковская СОШ является целостной открытой социально-педагогической системой, со-

здающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого обучающего сред-

ствами внеурочной деятельности.  

Ежегодное Приложение № 2 План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год. 

Примерный план внеурочной деятельности 
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 Жизнь учениче-

ских сообществ  

Внеурочная дея-

тельность по 

предметам школь-

ной программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

10 класс 

1-ое полугодие 10 30 10 50 

Осенние каникулы 20  20 40 

2-ое полугодие 10 30 10 50 

Летние каникулы 20  20 40 

Итого  60 60 60 180 

11 класс 

1-ое полугодие 10 30 10 50 

Осенние каникулы 20  10 30 

2-ое полугодие 10 10  20 

Весенние  канику-

лы 

10  10 20 

Итого  50 40 30 120 

   Всего 300 

 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, «круглых столов», конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных ме-

роприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований и т. д. Посещая занятия внеурочной деятельности, учащиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя глубже изу-

чается материал. На занятиях раскрываются  у учащихся такие способности, как организатор-

ские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков.  

Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной деятельности  

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего  общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социо-

культурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повы-

шения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процес-

са, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических тре-

бований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

Модель организации внеурочной деятельности МКОУ Чайковская СОШ - оптимизационная, в 

ее реализации принимают участие все педагогические работники учреждения (классный руково-

дитель, учителя- предметники). Координирующую роль выполняет классный руководитель. Пре-

имущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеуроч-

ную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, со-

держательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели:  

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения (ма-

териально-технической базы, кадрового обеспечения и определяет возможности для организации 

внеурочной деятельности.  
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2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) 

с целью:  

• получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающих-

ся в объединениях/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта;  

• знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом вне-

урочной деятельности; программами кружков, секций; планируемыми результатами внеурочной 

деятельности обучающихся);  

• получения учёта мнения  родителей (законных представителей) о выборе обучающимися 

направлений и форм внеурочной деятельности детей.  

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 

обучающегося  во внеурочной деятельности, утверждения плана и составления расписания вне-

урочной деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения.  

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается на 

следующие принципы:  

• Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выяв-

ление запросов обучающихся и родителей, соотнесение запроса с кадровым и материально-

техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы учре-

ждения.  

• Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности обучающихся, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъективности школьников, создают-

ся условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 

самостоятельности, самореализации, самоутверждения.  

• Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализа-

цию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляю-

щих для обучающихся реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих 

сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетво-

рения потребностей, желаний, интересов. 

• Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может 

быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий 

должна содержаться в рабочей программе допобразовани.  

• Принцип поддержки учебно-методического комплекта, используемого в образовательном 

процессе.  

• Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной дея-

тельности направляются на формирование у обучающихся потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

социального окружения образовательного учреждения. Специфика внеурочной деятельности за-

ключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения обучающийся получает воз-

можность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования - безо-

ценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание среднего  образования, интегрирует с ним, 

что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 
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наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой дея-

тельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.  

Цель внеурочной деятельности:  

• создание условий для достижения обучающимся необходимого для жизни в обществе со-

циального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;  

• создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от учебы время;  

• создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллекту-

альных интересов обучающихся в свободное время;  

• развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной гражданской ответ-

ственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых услови-

ях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности:  

• расширение общекультурного кругозора;  

• формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания;  

• включение в личностно значимые творческие виды деятельности;  

• формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;  

• участие в общественно значимых делах;  

• помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художествен-

ной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объединениях 

дополнительного образования;  

• создание пространства для межличностного общения.  

Принципы внеурочной деятельности:  

• учет возрастных особенностей;  

• целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному);  

• сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется по-

средством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, по-

исковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование 

и т.д.  

Режим организации внеурочной деятельности  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. При работе с учащимися осуществляется дифференциро-

ванный подход, чередование различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).  

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:  

• недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;  
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• недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития лич-

ности;  

• количество групп по направлениям.  

Продолжительность учебного года для 10 класса  составляет 35 недель.  

Продолжительность учебной недели: 5 дней.  

Продолжительность учебного года для 11 класса составляет 34 недели. 

Количество часов  -  от 5 до 10. В 2021 – 2022 учебном году – 5.Распределение часов внеуроч-

ной деятельности по данным направлениям может меняться в зависимости от возможностей 

МКОУ Чайковская  СОШ, кадрового обеспечения, запроса обучающихся и т.д. Обязательная 

(максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в МКОУ Чайковская  СОШ не 

превышает предельно допустимую. 

Продолжительность одного занятия составляет до 45 минут (в соответствии с нормами Сан-

ПиН 2.4.2 1178-02).  

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 

45 минут для отдыха обучающихся. Наполняемость групп сочетает индивидуальную и группо-

вую работу и осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности. 

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой.  

Для реализации плана внеурочной деятельности в МКОУ Чайковская СОШ созданы необхо-

димые кадровые, методические, материально-технические, финансовые условия.  

Педагогическое обеспечение: 

Деятельность Функции  Ответственные 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех участников об-

разовательного процесса, участвующих в введе-

нии ФГОС, обеспечивает своевременную отчет-

ность о результатах введения, делает выводы об 

эффективности проделанной работы, вносит 

коррективы, обеспечивает создание условий для 

организации внеурочной деятельности, проводит 

мониторинг результатов введения, вырабатывает 

рекомендации на основании результатов введе-

ния 

Директор школы, 

Заместитель директора 

по УВР, 

 

Консультативно-

методическая 

Проведение семинаров и совещаний,  оказание 

консультативной и методической помощи учите-

лям, работающим по ФГОС 

Заместитель директора 

по УВР 

Информационно-

аналитическая   

Выносят решения по результатам введения 

ФГОС, информируют об эффективности ФГОС  

Педагогический совет, 

школьное методическое 

объединение  

Организационная  

 

Изучают документы ФГОС, используют новые 

технологии в учебной и воспитательной деятель-

ности, обеспечивающие результаты, обозначен-

Задействованные педа-

гоги школы. 
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ные в стандарте, организуют проектную и иссле-

довательскую деятельность учащихся, обеспечи-

вают взаимодействие с родителями 

 

 

Педагогическое обеспечение 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со свои-

ми функциями и задачами:  

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным пер-

соналом общеобразовательного учреждения;  

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельно-

сти коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые 

условия: имеется столовая, в которой организовано  питание. Для организации внеурочной дея-

тельности школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем,  музыкальной тех-

никой, библиотекой, спортивной площадкой. Все кабинеты  оборудованы компьютерной техни-

кой, проекторами, экранами, выходом в Интернет 

Информационное обеспечение  

Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронная 

детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», библиотечный фонд, включающий учебную и ху-

дожественную литературу).  

Результаты внеурочной деятельности 

 Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение обучающегося, благодаря его участию в том или ином виде деятель-

ности. 

Все виды внеурочной деятельности обучающихся на уровне среднего общего образования  

строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Ожидаемые  результаты внеурочной деятельности. 

    Увеличение числа обучающихся, охваченных организованным  досугом; воспитание уважи-

тельного отношения к родному дому, к школе, селу; воспитание толерантности, навыков здоро-

вого образа жизни; формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культу-

ры, необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 

   В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополни-

тельного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана предоста-

вить возможность: 

• свободно выбирать обучающими программы, объединения, которые близки им по приро-

де, отвечают их внутренним потребностям; 
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• удовлетворять образовательные запросы, почувствовать себя успешными, реализовать и 

развивать свои таланты, способности; 

• стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответствен-

ность за свой выбор; 

• быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, зани-

мающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и 

принимающим экологическую культуру. 

Ежегодное Приложение № 3 Наименование внеурочной деятельности по годам обучения 

Наименование внеурочной деятельности в 10   классе МКОУ Чайковская СОШ № 2021-2022 

учебном году 

Наименование внеурочной деятельности в 11   классе МКОУ Чайковская СОШ в 2021-2022 

учебном году 

 

Направления  Название  Руководитель  

Спортивно-оздоровительное 

 

Баскетбол  Макаренко А.А., учитель физической 

культуры 

художественно-

эстетическое(общекультурное) 

Искусство слова и 

слово об искусстве 

Шмарловская А.С., учитель русского 

языка и литературы 

научно-познавательное 

(общеинтеллектуальное) 

Практикум реше-

ния задач по мате-

матике  

Жалимова Найля Хабибулловна, учитель 

математики и информатики 

Военно-патриотическое (духовно-

нравственное) 

  

Общественно-полезная   деятель-

ность (социальное) 

Мир профессий   Фадеева Т.В, социальный педагог 

Направления  Название  Руководитель  

Спортивно-оздоровительное 

 

Баскетбол  Макаренко А.А., учитель 

физической культуры 

художественно-эстетическое 
(общекультурное) 

Вдохновенье  Шмарловская А.С., учи-

тель русского языка и 

литературы 

общеинтеллектуальное Математический калей-

доскоп   

Жалимова Найля Ха-

бибулловна, учитель ма-

тематики, информатики 

Военно-патриотическое 

(духовно-нравственное) 
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III.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллекту-

ального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Со-

зданные в образовательной организации, реализующей ООП СОО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образователь-

ных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной программы об-

разовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП СОО образовательной организации; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• дорожную карту по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностиче-

ской работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основ-

ной образовательной программы среднего  общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ос-

новной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

•  выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-

виях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанной дорожной карты. 

3.3.2. Обеспеченность обучающихся МКОУ Чайковская СОШ учебной литературой в целях 

реализации ООП СОО 

№п/п Уровень образования, вид обра- Автор, название, место издания, год из- Количество 

Общественно-полезная   деятельность 

(социальное) 

Финансовая грамотность    Жалимова Найля Ха-

бибулловна, учитель ма-

тематики, информатики 
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зовательной программы (основ-

ная, дополнитель-

ная),направления подготовки, 

специальность, 

профессия, наименование пред-

мета, дисциплины, (модуля) в 

соответствии  

с учебным планом 

дания учебной и учебно – методической 

литературы 

экземпляров 

 

3 ступень Среднее  общее  образование 

 Предметы, дисциплины (моду-

ли) 

  

1 Русский язык Русский язык. Базовый уровень.   

10 класс. Пахнова Т.М. М.  Дрофа, 2020 

4 

2 Русский язык. Базовый уровень.   

11 класс. Пахнова Т.М. М.  Дрофа, 2020 

4 

3 Литература Литература,  10 класс. Коровина 

В.И.ФГОС.  Просвещение,  2020 

4 

4 Литература  11 класс. Коровина 

В.И.ФГОС.  Просвещение,  2020 

4 

5  

Алгебра 

Алгебра  и начало математического ана-

лиза. 10-11 класс. Алимов Ш.А.. 

ФГОС  Просвещение 2021 

3 

6  

Геометрия 

Геометрия, 10-11 класс, Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б.ФГОС  Про-

свещение, 2019 

3 

7 Информатика Информатика и ИКТ, 10 класс,  

Басов Л.Л, Басова А.Ю.  ФГОС   2017 

3 

8 Информатика и ИКТ 11 класс 

Угринович Н.Д.Бином. Лаборатория 

знаний.  ФГОС   2017 

3 

9 История История России. В 2-х частях, 10 класс. 

Базовый уровень, под ред. Торкунова 

А.В. ФГОС  Просвещение, 2021  

3 

10 История России. В 2-х частях, 11 класс. 

Базовый уровень, под ред. Торкунова 

А.В. ФГОС  Просвещение, 2021  

3 

 

11 

 

Обществознание 

Обществознание 10 класс 

Боголюбов Л.Н. и др. Под ред. Боголю-

бова Л.Н. Лазебниковой А.Ю.  

Просвещение  ФГОС  2019 

3 

12 Обществознание 11 класс 

Боголюбов Л.Н. и др. Под ред. Боголю-
бова Л.Н. Лазебниковой А.Ю.  

Просвещение  ФГОС  2019 

3 

13  

 

География 

География, 10 класс, 1 часть, 

Е.М.Домогацких, И.Алексеевский. 

Русское слово, ФГОС, 2019 

3 

14 География, 11 класс, 2 часть, 

Е.М.Домогацких, И.Алексеевский. 

Русское слово, ФГОС, 2019 

3 

15  

Биология 

Биология, 10 класс, базовый и углублен-

ный уровень.  

Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. 

Дрофа, ФГОС  2019  

3 

16 Биология, 11 класс, базовый и углублен-
ный уровень.  

Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. 

Дрофа, ФГОС  2019  

3 
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17 Химия Химия, 10 класс, Габриелян О.С.,  

Просвещение ФГОС 2020 

3 

18 Химия 11 класс. Габриелян О.С., Остро-

умов И.Г., Сладков С.А. 

Просвещение  ФГОС  2019 

3 

19 Физика 

 

 

Физика, классический курс. 10 класс, 

Мякишев Г.Я.,Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н. Просвещение, ФГОС  2019 

3 

20 Физика, классический курс. 11 класс. 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М. Просвещение   ФГОС  2019 

3 

21 Экономика Экономика, базовый уровень. 10-11 

класс, Королёва Т.Э., Бурминстрова 

Т.В., Просвешение, ФГОС 2021 

2 

22  

Физическая культура 

Физическая культура –10 -11 кл 

В.И Лях.  Просвещение,  ФГОС 2019 

4 

23 Иностранный язык Немецкий язык, 10 класс (Контакты). 

Базовый уровень. 

Воронина Г.И., Карелина И.В.. и др. 

Просвещение  ФГОС  2018 

4 

24 Немецкий язык, 11 класс (Контакты). 

Базовый уровень. 

Воронина Г.И., Карелина И.В.. и др. 

Просвещение  ФГОС  2018 

4 

25 Право Право 10-11 класс. Певцова Е.А. 

Русское слово.  ФГОС  2018 

2 

26 Технология Технология 10-11 класс 

Симоненко В.Д., Овчинин О.П. 

Матяш Н.В., Виноградов Д.В. 

Вентана-Граф,  ФГОС,  2017   

3 

27 Основы Безопасности Жизни Основы Безопасности Жизни 10-11 

класс. Ким С.В., Горский В.А. 

Вентана-Граф ФГОС  2020 

2 

28 Астрономия Астрономия 11 класс. Воронцов В.М. 

Просвещение  ФГОС 2019 

2 

 

3.3.3. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы сред-

него общего образования  

МКОУ Чайковская СОШ  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой школы, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом«Об образова-

нии в Российской Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия зани-

маемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания пе-

дагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение атте-

стации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым долж-

ностям осуществляется  один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями. 

3.3.4. План мероприятий по реализации Программы повышения квалификации 

членов педагогического коллектива на период 2021-2023 годы 

 
№ Этапы Сроки Ответственные 
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Разработка и реализация программы повышения ква-

лификации членов педагогического коллектива. 

До 01.09. 

2021 

Заместитель директора 

по УВР 

Выявление уровня профессиональной компетентности 

и методической подготовки учителей через диагно-

стику и проектирование индивидуальной методиче-

ской работы (диагностика потребностей педагогиче-

ских кадров в повышении своей квалификации, оцен-

ка профессиональных затруднений учителей). 

Ежегодно Заместитель директора 

по УВР, руководители 

МО 

 Повышение квалификации и переподготовка кадров 

на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и ШРО 

Ежегодно Заместитель директора 

по УВР 

Т
е
х
н

о
л
о
ги

ч
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к
и

й
 э

та
п

 

                

Основные направления реализации программы. Отра-

ботка методов, приемов, критериев, управленческих 

подходов в реализации программы повышения квали-

фикации членов педагогического коллектива 

Ежегодно Заместитель директора 

по УВР, руководители 

МО 

Формирование творческих групп учителей, сориенти-

рованных на работу по следующим направлениям 

(планирование их деятельности): 

формирование профессиональной компетентности и 

социальной мобильности учителей- предметников; 

метод проектов в развитии личности учителя и фор-

мировании ключевых образовательных компетентно-

стей; 

реализация программы преемственности как условие 

формирования ключевых образовательных компе-

тентностей педагога. 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО, 

творческие 

(рабочие, 

проблемные) 

группы 

Апробация новых форм и методов изучения и обоб-

щения педагогического опыта учителя, его педагоги-

ческого мастерства («Учитель года», «Самый класс-

ный классный»). 

Ежегодно Заместитель директора 

по УВР, руководители 

МО 

Проведение целевых, проблемных, методических се-

минаров «Компетентностный подход в обучении», 

«Содержание и диагностика качества образования по 

стандартам образования», «Новые подходы к пробле-

ме качества образования». 

2021-2022 гг. Заместитель директора 

по УВР, руководители 

МО 

Проанализировать эффективность взаимодействия 

«учитель- ученик» в учебно- исследовательской дея-

тельности учащихся как нового подхода к оценке ка-

чества образования и в выборе предпрофильной под-

готовки учащихся. 

2021-2022 

уч.год 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

МО 
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Анализ реализации целей, задач и результатов про-

граммы повышения квалификации членов педагогиче-

ского коллектива, проектирование деятельности пед-

коллектива на новом этапе развития современного 

образования 

Ежегодно Заместитель директора 

по УВР, руководители 

МО 

Обобщение и презентация опыта работы по обновле-

нию целей, структуры содержания образования, ис-

пользования новых технологий в достижении нового 

качества образования. 

Ежегодно Заместитель директора 

по УВР, руководители 

МО 

Корректировка плана повышения квалификации может происходить в течение учебного года. 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам ФГОС. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

ФГОС. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, совещания при 

заместителе директора по УВР, решения педагогического совета. 

3.3.5. Информация об образовательном уровне педагогических работников МКОУ Чайков-

ская  СОШ  

№ ФИО Основной диплом Диплом о 

проф.переподготовке 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации 

1 Бактяева Галина Владими-

ровна 

Высшее 

КГП университет 

28.12.1995г 
Диплом 

 ШВ № 129369 

Учитель истории и 

краеведения 

 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке ПП 0015631 
«учитель иностранно-

го языка: Билигваль-

ное обучение» 

15.10.2019г- 600ч. 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке ПП 0013906 

Педагог- библиоте-

карь: Библиотечно- 

библиографические и 
информационные 

знания в педагогиче-
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ском процессе» ок-

тябрь 2019г- 300ч. 

2 Бакланова Людмила Никола-

евна 

Высшее 

АГПИ 

11.07.1994г 

Диплом 

 ЭВ № 305060 

Учитель математи-

ки, информатики и 

ВТ 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№000000009161,  

«География: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 

разработанной в 

соответствии с ФГОС 

и ФЗ №273-ФЗ». 27 

06.2018. 

Математическая 

грамотность»,КИПК  

ЦНППМПР,  

(модуль 1 

«Особенности 

заданий, 

направленных на 

формирование 

математической 

грамотности. 30 ч,  

удостоверение 

85405/уд. 

Модуль 2 «Способы 

формирования мате-

матической грамот-

ности», 36 ч, удосто-

верение   

3 Боровская Галина Григорьев-

на 

Высшее 

АГПИ 

27.06.1975г 

Диплом 

Б- I № 143555 

Учитель химии и 

биологии 

 «Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 2019г, 

72ч, удост 0002508,  

Автономное 

некоммерческое ОО 

Центр Допол. 

професс. 

Образования «Сова». 

4 Жалимова Наиля Хабибул-

ловна 

Высшее 

КГПИ 

29.06.1994г 

Диплом 

 ЦВ № 020742 

Учитель математи-

ки, информатики и 

ВТ 

 «Современный урок 

математики: новые 

подходы к 

проектированию» 

(05.2021г, 80 часов, 

удостоверение 

№101275/уд,  

ККИПКППРО. 

«Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 2019г, 

72ч, удост 0002508,  

Автономное 

некоммерческое ОО 

Центр 

Допол.Професс. 

Образования «Сова». 

5 Измалкова Галина Кузьми-

нична 

Высшее 

КГПИ 

26.06.1979г 

Диплом  
Г-I № 495192 

Учитель русского 

языка и литературы 

 «Актуальные 

вопросы 

преподавания 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ООО», 72ч,  

2018гг,  «С-



140 
 

 Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», удост 

«№780400048584 

6 Измалков Николай Мартович Средне-

специальное 

Красноярский 

механический 

техникум. 

25.06.1977г 

Диплом  

Я № 79346 

 Курсы по ГО, ЧС и 

ПБ Красноярского 

края . «Руководители 

занятий по ГО и 

защите от ЧС в 

организациях» (36 

часов, удостоверение 

№136, «Учебно- 

методический центр 

по ГО, ЧС и ПБ 

Кр.кр» 26.03.2021 

«Преподаватели 

ОБЖ» (36 часов, 

удостоверение № 

140, «Учебно- мето-

дический центр по 

ГО, ЧС и ПБ Кр.кр» 

26.03.2021 

7 Макаренко Александр Алек-

сандрович 

Средне-

специальное  

Ачинский пекол-

ледж 02.07.2021г 

Диплом 

№1124245681414 

Учитель физиче-

ской культуры 

  

8 Симон Виктор Викторович Высшее. КГАУ- 

12.04.1996 

Диплом ЭВ 648178 

Инженер-механник 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке 

№180000475974  

В ООО «ЦПКиП «Луч 

знаний»,  квалифика-

ция учитель истории и 

обществознания с  

19.07.21. по 13.08.21 

 

9 Фадеева Татьяна Владими-
ровна 

Высшее 

КГПУим.Астафьев

а 

27.12.2006г 

Диплом  

ВСГ №0611647 

Учитель начальных 

классов 

 «Разработка 

муниципальной 

модели реализации 

концепции 

предметной области 

«Технология, 2019г. 

16часов, сертификат 

, ,ККИПКи ППРО 

«Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых, 2019г, 72ч, 

удост 0002507,  

Автономное 

некоммерческое ОО 
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Центр 

Допол.Професс. 

Образования «Сова». 

1

0 

Шмарловская Анна Сергеев-

на 
Высшее, ЛГПИ 

30.06.1983г 

Диплом  

ИВ № 455363 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

 «Преподавание 

родного языка 

(русского) на 

ступени основного 

общего образования. 

2020г, 36ч., 

удостоверение № 

71023/уд., ККИПКи 

ППРО) 

1

1 

Попельчик Рахиля Тиморша-

евна 

Спец. 

Мариинское пе-

дучилище 

30.06.1984г 

Диплом 

 ГП№ 787482 

Учитель начальных 

классов 

 

 «Логопедия: 

организация 

обучения, 

воспитание, 

коррекция 

нарушений развития 

и социальной 

адаптации 

обучающихся с 

тяжёлыми речевыми 

нарушениями в 

условиях реализации 

ФГОС» 2020г- 144ч, 

удостоверение № 

180002555991, ООО 

«ЦПКиП»Луч 

знаний». 

Продуктивность  

учебной 

деятельности 

младших 

школьников ОУ в 

рамках реализации 

ФГОС НОО» (72 ч. 

С 19.10 по 05. 11. 

2020г. удост. ПК 

001578  

1

2 

Черепанова Лариса Алексан-

дровна 

Высшее  

КГПУ 22.05.1997 

Диплом  

ЭВ № 487204 

Учитель начальных 

классов 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№423763 по 

программе 

«Олигофренопедагоги

ка и 

олигрофренопсихолог

ия» 

ККИПКППРО, 

16.08.2019г 

«Психолого- 

педагогические 

основы обучения 

детей с умственной 

отсталостью в ОО» 

2017г, - 72ч, 

удост 27071 

 

3.3.6. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной програм-

мы 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации ООП СОО являются: 
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• обеспечение преемственности содержания и форм по отношению к уровню основного 

общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней пси-

холого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образо-

вательного процесса. 

          Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся должно осуществляться с учетом возрастных психофизических особенностей обучаю-

щихся на уровне среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-

ориентированный характер. Направления работы должны предусматривать мониторинг психологиче-

ского и эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного про-

цесса на уровне среднего  общего образования выделяются следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образова-

тельной организации. Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей с учетом результатов диагностики; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 Образовательная среда - целостная качественная характеристика внутренней жизни школы, ко-

торая определяется конкретными задачами, которые школа ставит и реально решает в деятельности; 

проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (учебный план, учебные 

программы, расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип взаимо-

действия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных отношений между 

детьми, организация внеучебной школьной жизни, материально-техническое оснащение, оформление 

классов и коридоров и т.п.);содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, 

уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном (компетентность в 

общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии обучающихся, 

которого она позволяет достичь.  

Главными показателями эффективности образовательной среды школы являются: 

• полноценное развитие способностей обучающихся; 

• формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; 

• обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и прояв-

лять собственную активность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и на этапе среднего  общего обра-

зования МКОУ Чайковская СОШ руководствуется возрастными особенностями и возможностями 

обучающихся и обеспечивает результативность образования с учетом этих факторов: 
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• расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

• организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного сотруд-

ничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их коммуникативного 

опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепен-

ный переход в разумных пределах от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с 

использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

• использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, способ-

ствующих решению основных учебных задач на уроке; 

• использование во всех классах  средней  школы оценочной системы, ориентированной на 

обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной технологии оценивания осуществляет-

ся школой). 

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все технологии, ис-

пользуемые в школьном образовании, решают задачи образования данной возрастной группы 

учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода учащихся от одной ступени 

образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое использование уча-

щимися и педагогами в образовательном процессе современных образовательных и информационно - -

коммуникационных технологий с учетом особенностей средней  ступени образования. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при реализации 

ООП СОО является их адекватность: 

• возрастным особенностям детей среднего уровня образования; 

• определяемым этими особенностями содержательным задачам среднего  общего образо-

вания, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах учебного процесса, где 

такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам, решаемым в данном элементе.  

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой деятельно-

сти, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных действий обучающихся. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности. 

Одной из форм взаимодействия специалистов МКОУ Чайковская  СОШ,  объединяющихся для 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с  отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации является Психолого-медико-педагогический консили-

ум (далее – ПМПк). 

Работа ПМПк регулируется Положением о порядке создания и организации работы психолого-

медико-педагогического консилиума (ПМПк) МКОУ Чайковская СОШ (Разработано в соответствии с 

методическими рекомендациями министерства образования письмо министерства образования 

http://vossta.ru/programma-po-fizkuleture-dlya-5-9-klassov-sozdana-na-osnove.html
http://vossta.ru/programma-po-fizkuleture-dlya-5-9-klassov-sozdana-na-osnove.html
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российской федерации от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательного учреждения»). 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, воспитан-

ников. 

      Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 

• выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

•  профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

•  выявление резервных возможностей развития; определение характера, продолжительно-

сти и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образова-

тельном учреждении возможностей; 

•  подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динами-

ку его состояния, уровень школьной успешности. 

Обследование обучающегося специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия родителей 

(законных представителей) на основании договора между образовательным учреждением и родителя-

ми (законными представителями) обучающихся, воспитанников. Медицинский работник, представля-

ющий интересы обучающегося в образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия 

родителей (законных представителей) направляет обучающегося в детскую поликлинику. 

На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций обучающемуся назна-

чается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, или другой специалист, проводя-

щий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную специальную (коррекционную) работу. 

Ведущий специалист отслеживает динамику развития обучающегося и эффективность оказываемой 

ему помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на ПМПк. 

Описание системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы в 

Программе коррекционной работы. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации возможно 

используются различные методики оценки психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

3.3.7. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

http://vossta.ru/byudjetnoe-uchrejdenie-hanti-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yu-v3.html
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Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляе-

мых школой услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной програм-

мы среднего  общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирова-

ния. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательной 

организации заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образователь-

ной услуги в образовательной организации не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансо-

вых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый для образовательных организаций, расположенной  в сельской 

местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных коэффициен-

тов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приоб-

ретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцеляр-

ских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной 

сети Интернет); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательно-

го процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждени-

ям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

общего образования. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая 

и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств образова-

тельной организации на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательной организации. 

Система оплаты труда работников устанавливается коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с частью 2 статьи 135 Трудового кодекса Россий-

http://vossta.ru/otchet-ministerstva-obrazovaniya-i-molodejnoj-politiki-stavrop.html


146 
 

ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Положением о формировании системы оплат труда МКОУ Чайковская СОШ. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образова-

тельных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части и стимулиру-

ющей части; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату ру-

ководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала школы; 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются школой в со-

ответствии с региональными и муниципальными нормативными актами, локальными актами школы:  

• Положение по формированию системы оплаты труда;  

•  Положение о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда.  

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе планируемых 

результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой 

основной образовательной программы. Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда 

занимается комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам школы. 

Для обеспечения требований стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы среднего  общего образования 

школа: 

• проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

• устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

• определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

• соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП СОО; 

• определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятель-

ности обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательной организа-

ции; 

3. 3.8. Материально-технические условия реализации основной образовательной програм-

мы 

Материально-техническая база школы приводится в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации Образовательной программы, необходимого учебно-материального оснащения образова-

тельной деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Критери-

альными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной деятельности 

являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2009г. №277. В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая ОП СОО, обеспечена мебелью, 

хозяйственным инвентарем и оборудована: 

http://vossta.ru/ambulatornaya-pomoshe-pomoshe-na-domu-stomatologicheskaya-pomo.html


147 
 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагоги-

ческих работников; 

• библиотекой, оборудованной читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим со-

хранность книжного фонда, медиатекой; 

• спортивным залом и спортплощадкой, оснащенными спортивным оборудованием и ин-

вентарём; 

• помещением для питания обучающихся; 

•  административными помещениями; 

• гардеробом, санузлами; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные средства обучения на базе 

цифровых технологий, так и средства наглядности (печатные материалы, натуральные модели и 

объекты), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты натуральных экспериментов и 

исследований, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также 

при использовании разнообразных методик обучения); 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, про-

граммной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

• аппаратную часть, включающую: интерактивную доску, модуль тиражирования информа-

ции, организации эффективного взаимодействия всех участников образовательной деятельности; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и при-

кладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объекта-

ми для проведения практических занятий по образовательным программам 

Уровень образования, 

вид образовательной 

программы (основная/ 

дополнительная) 

Учебные кабинеты Наименование оборудованных учебных 

кабинетов для проведения практических 

занятий с перечнем основного оборудова-

ния 

3 уровень ОБЖ- 1 Компьютер  в сборе, принтер 

SAMSUNGML-2551N 

 Русский язык и литература- 2 Компьютер  в сборе, принтер, проектор, 1 

устройство обеспечения бесперебойного 

питания, интерактивная доска 

 Математика - 1 Компьютер  в сборе, принтер 

 Иностранный язык- 1 Компьютер  в сборе, принтер 

 Компьютерный класс -1  3 Компьютер  в сборе, принтер, проектор, 

1 устройство обеспечения бесперебойного 

питания, интерактивная доска 

 Физика -1  Компьютер  в сборе, принтер, проектор 

 Начальные классы -2  3 Компьютер  в сборе, принтер, проектор, 
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1 устройство обеспечения бесперебойного 

питания, интерактивная доска 

 Библиотека -1  Компьютер  в сборе, принтер 

 Трудовое воспитание, мастер-

ские -2  

Слесарные и столярные станки, швейное 

оборудование 

 Объекты физической культуры 

и спорта: спортзал-1  

Тренажёры, спортивный инвентарь 

 Спортивная площадка -1  Футбольная и баскетбольная площадки, 

элементы полосы препятствий 

 Помещение для питания обу-

чающихся: столовая 

30 посадочных мест 

 

3.3.9. Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

Образовательной программы 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 образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач 

с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (делопроизводство, кадры и т. д.). 

Для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям и обеспечи-

вать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

•  в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участни-

ков образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечива-

ет возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 
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• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксиче-

ского контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутни-

ковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной 

деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы-

ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. ив трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений 

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 (подкастинга), использования аудиовидеоустройств 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, прове-

дения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудо-

вания, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахожде-

ния; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основ-

ных математических и естественно - научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тради-

ционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 

музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- инстру-

ментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и элек-

троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (индустри-

альных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и об-

ратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

•  программирования; занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; размещения продуктов познавательной, 
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учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

•  обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер-

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю-

щихся с возможностью для массового просмотра кино - и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа-

сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Информационное обеспечение 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП СОО в школе сформирова-

на информационная среда (ИС). 

Информационная среда МКОУ Чайковская СОШ включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участни-

ков образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие службы 

поддержки применения ИКТ. 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению 

ООП СОО и эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников 

по реализации основной образовательной программы среднего  общего образования, в том числе 

возможность: 

• создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с тек-

стами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

• планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

• размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса инфор-

мационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной деятельности 

обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой информации; 

• мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 

обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся; 

• дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: обучаю-

щихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, родителей 

(законных представителей) обучающихся, методических служб, общественности, органов, осуществ-

ляющих управление в сфере образования; 
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• сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 

учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в сфере 

образования; 

• ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; 

• учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, 

бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

• доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным информацион-

но-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

• организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к ин-

формационно-образовательным ресурсам; 

• организации дистанционного образования; 

• взаимодействия МКОУ Чайковская СОШ с другими организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

• информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом ин-

дивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в том 

числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в раз-

личных элементах образовательного процесса и процесса управления школы, не находящиеся 

постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом 

помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание 

текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, 

информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку 

изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Это достигается 

за счет использования мобильного компьютера (например, ноутбука, т. к. в школе 1 компьютерных 

класса), переносного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, цифрового диктофона, шумопо-

глащающих наушников закрытого типа, микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта 

оборудования, соответствующих цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходных 

материалов (запасных картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп для мультиме-

дийного проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для 

хранения, записи и передачи информации - флеш-память, CD, DVD-диски). Дополнительными 

компонентами мобильной среды является мобильный сканер для доски, позволяющий использовать 

любую белую доску как интерактивную с комплектом дополнительных расходных материалов, 

устройство для хранения цифрового архива и устройство для копирования материалов на CDиDVD-

носители. 

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ-

компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит к конфигурации, 

в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие места (мобильные или 

стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число проекторов и экранов (предпо-

чтительна стационарная их установка в помещениях регулярного частого использования), цифровых 

фото- и видеокамер, добавляются мобильные классы с беспроводным доступом к локальной сети, 

оснащаются помещения для самостоятельной работы учащихся после уроков (читальный зал библио-

теки и др.). 
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Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики в преподавании 

предметов используется наряду с вышеописанным так же и специализированное оборудование, в том 

числе - цифровые измерительные приборы и цифровые микроскопы для естественнонаучных дисци-

плин. Все это оснащение эффективно используется в достижении целей предметной ИКТ-

компетентности обучающихся и в повышении квалификации учителей. 

Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики. 

Помимо его естественного назначения, как помещения, где идет изучение информатики там, где 

нужно, поддержанное компьютерной средой, он становится центром информационной культуры и 

информационных сервисов школы (наряду с библиотекой-медиатекой), центром формирования ИКТ-

компетентности участников образовательного процесса. 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной мебелью. 

Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в 

различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть использован вне курса информа-

тики, и во внеурочное время для многих видов информационной деятельности, осуществляемых 

участниками образовательного процесса, например, для поиска и обработки информации, подготовки 

и демонстрации мультимедиа презентаций и др. 

В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, включающего стационар-

ный компьютер, и 16 компьютерных мест обучающихся (включающих, помимо стационарного 

компьютера, наушники с микрофоном, веб-камеру. В кабинете имеются основные пользовательские 

устройства, входящие в состав общешкольного оборудования, в том числе - проектор с потолочным 

креплением, интерактивная доска, маркерная доска, также комбинация принтеров и сканеров, 

позволяющая сканировать страницы А4, распечатывать цветные страницы А4. Первоначальное 

освоение этих устройств проходит под руководством учителя информатики в кабинете информатики. 

Компьютер учителя также имеет наушники с микрофоном, веб-камеру. 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе опера-

ционная система Windows, Linux; имеются файловый менеджер в составе операционной системы; 

антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, включающее 

текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презента-

ций, динамические (электронные) таблицы, система управления базами данных; система оптического 

распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к 

ресурсам Интернет и оптимизации трафика должны быть использованы специальные программные 

средства. Установлена программа интерактивного общения, простой редактор web-страниц и пр. 

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики удовлетворяет 

общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть включает необходимые норма-

тивные, методические и учебные документы (в том числе - учебники, включая альтернативные 

косновным, используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), справочную литературу, 

периодические издания. Используются плакаты, относящиеся к истории развития информатики и 

информационных технологий (включая портреты), основным понятиям информатики. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, схемы, 

таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не только на полиграфических, а и на цифровых 

(электронных) носителях. Наличие компьютерной и мультимедийной техники в образовательном 

учреждении. 

Наличие электронных учебных пособий и материалов:57 шт. 
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Учебный предмет Наименование пособий Количество 

Математика Экранно-звуковое пособие в цифровом виде «Ав-

то-Граф» 3,2.Основные разделы математики. 

1 

Геометрия 7-11 классы. Мультимедийное прило-

жение к уч-куЛ.С.Атанасян.   

1 

Математика 5-11 класс 
1 

Открытая математика. Стереометрия 

 5-11 класс 

1 

Открытая математика. Планиметрия 

10 – 11 класс 

1 

Живая физика. Живая геометрия 

 7 – 11 класс 

1 

Химия Экранно - звуковое пособие в цифровом виде 

«Химия».Цифровая база. 

1 

География Экранно-звуковое пособие «Живая география» из 

5 дисков 

1 

Физика Экранно-звуковое пособие в цифровом виде  

«Живая физика» из 3 дисков 

1 

Энциклопедия «Кирилл и Мефодий» 1 

«Открытая физика» 10-11 кл 1 

«Лабораторный практикум» физика 7-11кл 1 

«Интерактивный курс физики Физикон» учебное 

электронное издание 7-11 класс 

1 

 Интерактивные плакаты. Молекулярная физика. 

Программно-методический комплекс. 

1 

Биология Экранно-звуковое пособие в цифровом виде 

«Живая биология» из 8 дисков. 

1 

Биология. 1С:Репетитор 1 

Уроки биологии 9 – 11 класс. Общие закономер-

ности. Мультимедийное приложение к урокам 

1 

Биология. Общие закономерности жизни. 9- 11  

класс. Мультимедийное приложение к урокам 

1 

Уроки биологии. Кирилл и Мефодий. 9 – 11  

класс 

1 

Виртуальный живой уголок. 6-11 кл. 1 

Интерактивные плакаты. Биология человека. 

Программно-методический комплекс. 

1 

Химия Интерактивные плакаты. Программно-

методический комплекс. 

1 
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История/ обществознание Экранно-звуковое пособие в цифровом виде 

«Живая история» из 3 дисков. 

1 

История России 19 век. Мультимедийное прило-

жение 10 – 11 класс 

1 

История России XX век. Россия на рубеже веков 

10 – 11 класс 

1 

История России XX век. Социальная структура 

России на рубеже веков 

1 

Путешествие в прошлое (История России) 10-11 

класс 

1 

Информатика и ИКТ Интерактивные наглядные пособия. Программно-

методический комплекс. 

1 

Электронные приложения к УМК 7-11 классы 

Л.Л.Босова  на  CD 

1 

ЭОР к курсу Л.Л.Босова«Информатика и ИКТ», 

9-11  классы 

1 

Информатика и информационные технологии на 

уроках информатики. Базовый курс. 9 – 11 клас-

сы классы 

1 

Технология Электронные плакаты по курсу «Технология сто-

лярных и стекольных работ». 

1 

География Интерактивные плакаты. География материков. 

Программно-методический комплекс. 

1 

Электронная полная энциклопедия школьника. 

Арктика – мой дом. 

1 

Русский язык Интерактивные плакаты. Программно- методиче-

ский комплекс. 

1 

Программно-методический комплекс. 1 

Уроки русского языка. Кирилл и Мефодий.5-11 

классы 

1 

Русский язык 1С. Репетитор..5-11 кл (система 

обучающих тестов). 

1 

ГИА. Русский язык. Электронное учебное посо-

бие 9 класс 

1 

Литература  Уроки литературы. Кирилл и Мефодий.5-11 

классы 

1 

Экранизация произведений русской классики на 

DVD:«Гроза»   «Война и мир» «Идиот» «Пре-

ступление и наказание»,    «Тихий Дон»,   «Ма-

стер и Маргарита»,   «Живи и помни»     «Уроки 

французского»,   «Евгений Онегин»    «Герой 

нашего времени»  «Мертвые души» 

11 

География регионов мира Программно-методический комплекс. 1 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

Библиотека электронных наглядных пособий. 

ОБЖ 5 - 11классы 

1 
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Иностранный язык «Немецкий язык»  (темы, тесты.Грамматика и 

т.д.) – 5-11 классы CD 

1 

Живой немецкий 1,2 CD 5-11 классы. 1 

Немецкий язык. Тестовый комплекс5-11 классы. 

CD 

1 

Электронное приложение  GoldBibliothek 5-11 

классы - CD 

1 

Профессор Хиггинс. Английский без акцента  CD 1 

 

3. 3.9.  Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с ос-

новной образовательной программой среднего общего образования 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образовательных ре-

зультатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, материально-технических, 

психолого-педагогических, учебно-методических и информационных условий реализации ООП СОО. 

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие: 

• уточнить и конкретизировать основную образовательную программу среднего общего об-

разования на основе данных мониторинга ее внедрения;  

• разработать и внедрить систему оценки качества образования, соответствующую требова-

ниям ФГОС СОО; 

• разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы реализации ФГОС 

СОО, в том числе для детей с ОВЗ; 

• скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС, на основе данных мониторинга качества образования; 

• выстроить систему повышение квалификации педагогических работников школы по про-

граммам, ориентированным частные вопросы введения ФГОС СОО; 

• привести в соответствие с требованиями материально-технические условия реализации 

ООП СОО; 

• определить оптимальную модель организации образовательного процесса, обеспечиваю-

щую реализацию внеурочной деятельности обучающихся. 

          Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых материально-

технических условий реализации ООП СОО, требующих больших финансовых вложений. 

         Для планового изменения условий реализации ООП СОО необходима разработка: а) механизмов 

достижения целевых ориентиров в системе условий; б) графика по формированию необходимой 

системы условий; в) контроля за состоянием системы условий 

3.3.10. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

№  

п/п 

Целевой ориентир в системе условий 

  

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 
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1  Наличие локальных нормативных правовых 

актов и их использование всеми участниками 

образовательных отношений  

• внесение изменений в локальные норма-

тивные правовые акты в соответствии с измене-

нием действующего законодательства;  

• качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности средней  школы в со-

ответствии с ООП;  

• правовое просвещение участников образо-

вательных отношений  

2  

 

Наличие учебного плана, учитывающего раз-

ные формы учебной деятельности и полидея-

тельностное пространство, динамического рас-

писания учебных занятий  

• эффективная система управленческой дея-

тельности;  

• реализация планов работы методических 

объединений, специалистов; 

• реализация плана ВШК.  

3  Наличие педагогов, способных реализовать 

ООП (по квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители профессиональных конкур-

сов, участие в проектах, грантах и т.п.)  

• подбор квалифицированных кадров для 

работы;  

• повышение квалификации педагогических 

работников; 

•  аттестация педагогических работников;  

• мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагогиче-

ских работников;  

• эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

4  Обоснованное и эффективное использование 

информационной среды (локальной среды, сай-

та, цифровых образовательных ресурсов, мо-

бильных компьютерных классов, владение 

ИКТ-технологиями педагогами) в образова-

тельном процессе  

• приобретение цифровых образовательных 

ресурсов;  

• реализация использования мобильных 

компьютерных классов;  

• повышение профессиональной компетент-

ности педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства;  

• качественная организация работы офици-

ального сайта;  

5  Наличие баланса между внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) деятельности всех 

субъектов образовательного процесса при реа-

лизации ООП; участие общественности (в том 

числе родительской) в управлении образова-

тельным процессом  

• реализация плана ВШК. Эффективная реа-

лизация положений  системы оценки образова-

тельных достижений учащихся;  

•  соответствие лицензионным требованиям 

и аккредитационным нормам  образовательной 

деятельности;  

• эффективная деятельность органов обще-

ственного управления в соответствии с норматив-

ными документами  

6  Обоснование использования списка учебников 

для реализации задач ООП; наличие и опти-

мальность других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые образователь-

ные ресурсы, частота их использования уча-

• приобретение учебников, учебных посо-

бий, цифровых образовательных ресурсов;  

• аттестация учебных кабинетов через про-

ведение Смотра учебных кабинетов;  

• эффективное методическое сопровождение 
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щимися на индивидуальном уровне  деятельности педагогических работников. 

7  Соответствие материально-технических усло-

вий гигиеническим требованиям; обеспечен-

ность образовательной деятельности необхо-

димыми помещениями и оборудованием   

• эффективное распределение средств суб-

венции. 

 

 

3. 3. 11. Разработка дорожной карты по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий  

Мероприятия   Планируемые  ре-

зультаты  

Сроки реализа-

ции  

Ответственные  

I. Норматив-

ное обеспе-

чение реали-

зации ООП 

СОО  

1.1.Формирование банка нор-

мативно-правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней. 

Перечень докумен-

тов, внесённых в 

банк  

По мере поступ-

ления докумен-

тов  

Директор 

 

 

 

 1.2. Подготовка  и утверждение 

приказов, регламентирующих 

введение новых локальных ак-

тов доведение нормативных 

документов до сведения участ-

ников образовательных отно-

шений:  

• Положения о внутрен-

ней системе оценки качества 

образования;  

• Положения о порядке 

разработки, утверждения и  

реализации  персонифициро-

ванных программ повышения 

квалификации педагогических 

работников  

педагогических работников 

1.3.Разработка локальных ак-

тов, внесение изменений  в су-

ществующие локальные акты  в 

связи  с изменениями в законо-

дательстве, утверждение ло-

кальных актов, регламентиру-

ющих введение ФГОС СОО, 

доведение нормативных доку-

ментов до сведения участников 

образовательных отношений  

1.4. Приведение в соответствие 

должностных инструкций ра-

Утверждённые ло-

кальные акты  

 

 

 

 

 

 

Утверждённые по-

ложения, опублико-

ванные на сайте   

 

 

Утверждённые ло-

кальные акты  

 

 

 

 

 

2021 - 2023гг  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере необхо-

Директор, заме-

стители директо-

ра, отв. за сайт   
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ботников ОО требованиям 

ФГОС СОО и квалификацион-

ным характеристикам должно-

стей работников образования.  

1.5. Внесений изменений  в 

ООП СОО в части: 

• учебного плана, плана 

внеурочной деятельности на 

текущий учебный год;  

• КТП программ по 

предметам.  

1.6.Разработка программы раз-

вития и внесение изменений  в 

дорожную карту по формиро-

ванию необходимой системы 

условий ООП СОО 

Должностные ин-

струкции педагоги-

ческих работников  

 

 

Учебный план, лан 

внеурочной деятель-

ности, КТП про-

грамм по предметам.  

 

 

Программа развития 

до 2025 года 

димости  

 

 

 

2021г 

 

 

 

 

 

Июнь 2021г. 

Директор  

 

 

 

 

Директор, заме-

ститель директо-

ра по УВР 

 

 

 

Директор. 

II. Финансо-

вое и мате-

риально-

техническое 

обеспечение 

ООП СОО  

2.1.Инвентаризация матери-

ально-технической базы  

 

 

Определение необ-

ходимого матери-

ального и техниче-

ского оборудования.  

Ежегодно (фев-

раль, сентябрь)  

 

 

Учителя- пред-

метники 

2.2. Анализ уровня обеспечен-

ности учебниками в соответ-

ствии с ФГОС СОО  

Оформление заявки 

на учебники.  

 

Ежегодно (фев-

раль, ноябрь)  

 

библиотекарь, 

учителя- пред-

метники 

 2.3. Определение объёма рас-

ходов, необходимых для реа-

лизации ООП СОО и достиже-

ния планируемых результатов 

реализации ОП.  

Включение в рас-

пределение субвен-

ции расходов реали-

зацию ООП СОО 

Ежегодно (де-

кабрь-январь)  

 

 

Директор, учи-

теля- предмет-

ники. 

2.4.Приобретение необходимо-

го материального и техниче-

ского оборудования 

 

Создание матери-

ально-технических 

условий для  реали-

зации ООП СОО  

В течение года  в 

соответствии с 

планом  

Директор 

III. Психоло-

го-

педагогиче-

ское сопро-

3.1.Организация деятельности  

рабочей группы по организа-

ции проектной деятельности 

обучающихся 

План работы рабо-

чей группы  

 В течение года  в 

соответствии  с 

планом  

Зам. директора 

по УВР  
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вождение 3.2. Разработка КИМов для 

оценивания предметных и ме-

тапредметных результатов 

освоения учащимися ОП СОО.  

 

 

 

 

 

 

КИМы для проведе-

ния оценочной дея-

тельности;  методи-

ческие рекоменда-

ции для учителей по 

организации про-

ектной работы  с 

обучающимися; 

оценочные листы 

для проведения 

промежуточной ат-

тестации  в форме 

защиты индивиду-

ального учебного 

проекта  

В течение  

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зам.  

директора по 

УВР, педагог-

психолог( на 

основе догово-

ра)  

 

 

 

 

 

3.3.Изучение образовательных 

потребностей и интересов обу-

чающихся и запросов их роди-

телей.  

Анкеты, справки, 

информация к учеб-

ному плану  и плану 

внеурочной дея-

тельности  

Ежегодно (ап-

рель-май)  

 

 

Зам. директора 

по УВР, класс-

ные руководи-

тели  

3.4.Разработка модели порт-

фолио обучающегося как фор-

мы предъявления личностных 

и метапредметных результатов 

освоения ООП СОО.  

Модель портфолио 

для учащихся сред-

ней школы  

 

В течение года  Зам. директора 

по УВР и ВР, 

педагог-

психолог  

 3.5Разработка диагностическо-

го инструментария для выяв-

ления профессиональных за-

труднений педагогов в период 

перехода на ФГОС СОО. Про-

ведение анкетирования педа-

гогов, обработка результатов.  

Справка по  резуль-

татам диагностики   

 

 

 

Ежегодно (ап-

рель-май)  

Зам.директора 

по УВР,  

 

 

 

3.6 Составление плана методи-

ческого  и психологического 

сопровождения педагогиче-

ских работников 

План методического  

и психологического 

сопровождения пе-

дагогических работ-

ников  

Ежегодно (июнь-

август)  

 

 

Зам.директора 

по УВР  

3.7.Проведение педагогиче-

ских советов, заседаний ШМО 

по теме «Опыт  и проблемы 

реализации ФГОС СОО»  

Материалы  и про-

токолы администра-

тивных, методиче-

ских  и педагогиче-

ских советов  

Май  –  

август  

 

Директор, 

зам.директора 

по УВР,  
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IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ООП ООО  

 

4.1.Диагностика соответствия 

профессиональных компетент-

ностей педагогов требованиям 

профессионального стандарта 

педагога (ПС)   

1.Информация для 

организации сопро-

вождения непре-

рывного профессио-

нального развития 

педагогов, персони-

фицированные про-

граммы повышения 

квалификации педа-

гогических работ-

ников  

Январь 2021 зам.директора 

по УВР  

4.2.Выявление педагогов - ли-

деров образования.  Определе-

ние механизмов их участия - в 

научно-методическом сопро-

вождении  повышения профес-

сиональной компетентности  

работников ОО  

2.Система научно-

методического со-

провождения повы-

шения профессио-

нальной компетент-

ности педагогов с 

участием лидеров 

образования. 

В течение года  

 

Зам. директора  

4.3. Проведение методических 

мероприятий (семинары, тре-

нинги, мастер-классы, круглые 

столы, конференции, стажи-

ровки и пр.) с участием  лиде-

ров образования;  

 

Методические про-

дукты: публикации, 

программы курсов 

(предметов), мо-

дульных курсов, 

методич. рекомен-

дации, контрольно- 

измерительные ма-

териалы  

В течение года  

 

Зам. директора  

 Организация  аттестации педа-

гогических работников на со-

ответствие занимаемой долж-

ности  и на квалификационную 

категорию  

100% аттестованных 

педагогических ра-

ботников  

В течение года  

 

Зам. директора  

V. Инфор-

мационно- 

методиче-

ское обеспе-

чение реали-

зации ООП 

СОО 

5.1. Обновление компьютер-

ной техники в предметных ка-

бинетах.  

Наличие современ-

ной техники  

По мере необхо-

димости 

Директор, учи-

тель информа-

тики 

5.2. Повышение квалификации 

педагогов по вопросам исполь-

зования ИКТ и ЭОР. 

Дистанционное и 

очное обучение   

 В течение года  Зам. директора 

по УВР  

 

3.3.12. Контроль состояния системы условий 

Объект контроля Показатели 

Кадровые условия 
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1. Качество кадрового обеспечения реали-

зации ООП СОО  

• освоение новой системы требований к структуре 

ООП СОО, результатам её освоения и условиям реализа-

ции, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическимии информаци-

онно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач реализации ООП СОО.  

2. Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководя-

щих работников   

• семинары, посвящённые содержанию и ключе-

вым особенностям ФГОС СОО – не менее 2-х в течение 

учебного года;  

• тренинги для педагогов с целью выявления и со-

отнесения собственной профессиональной позиции с це-

лями и задачами ФГОС СОО – не менее 2 в течение 

учебного года;  

• заседания методических объединений учителей, 

по проблемам введения ФГОС СОО – не менее 2 в тече-

ние учебного года;  

• участие педагогов в разработке и апробации 

оценки эффективности работы в условиях внедрения 

ФГОС СОО – в течение учебного года по плану методи-

ческой работы;  

• участие педагогов в проведении мастер - классов, 

круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных заня-

тий и мероприятий по отдельным направлениям реали-

зации ООП СОО  

• в течение учебного года по плану методической 

работы. 

3. Реализация плана методической работы, 

в том числе, внутришкольного повышения 

квалификации с ориентацией на проблемы 

реализации ООП СОО  

Проведение не менее 90 % запланированных мероприя-

тий, с возможной коррекцией по мере появления необхо-

димости.  

Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, ор-

ганизационных структур по реализации 

ООП СОО 

• качество ООП СОО (структура программы, со-

держание и механизмы ее реализации); 

• качество управления образовательным процессом 

(состав и структура ВШК, качество   процесса реализа-

ции ВШК  как ресурса управления);  

• компетентность субъектов управления (уровень 

управленческой компетентности администраторов) 

2. Наличие модели организации образова-

тельного процесса 

• Эффективность реализации вертикальных и гори-

зонтальных связей профессионального педагогического 

взаимодействия 
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3. Качество реализации моделей, обеспечи-

вающих организацию внеурочной деятель-

ности 

• Количество программ внеурочной деятельности 

по различным направлениям и видам деятельности 

4. Качество реализации системы монито-

ринга образовательных потребностей обу-

чающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

• Наличие учебного плана и плана внеурочной дея-

тельности на учебный год 

Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, необхо-

димых для реализации ООП СОО и дости-

жения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования  

дифференцированный рост заработной платы учителей, 

создание механизма связи заработной платы с качеством 

и результативностью их труда;  

• допустимый рост в общем фонде оплаты труда 

объема стимулирующих выплат, распределяемых на ос-

новании оценки качества и результативности труда ра-

ботников и не являющихся компенсационными выпла-

тами 

2. Наличие локальных актов (внесение из-

менений в них), регламентирующих уста-

новление заработной платы работников, в 

том числе стимулирующих надбавок и до-

плат, порядка и размеров премирования  

• повышение стимулирующих функций оплаты 

труда, нацеливающих работников на достижение высо-

ких результатов (показателей качества работы) 

3. Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими ра-

ботниками 

• Соответствие документов требованиям ТК РФ 

Материально-технические условия 

1. Компоненты оснащения школы  • Учебные кабинеты с автоматизированными рабо-

чими местами обучающихся и педагогических работни-

ков; 

• Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, модели-

рованием и техническим творчеством; 

• Необходимые для реализации учебной и вне-

урочной деятельности учебные кабинеты, лаборатории, 

мастерские 

2. Компоненты оснащения учебных кабине-

тов 

• Учебники, учебные пособия, учебно- методиче-

ские материалы по предметам среднего общего образо-

вания;  

• Учебное оборудование; 

• Учебная мебель; 

• Комплекты диагностических материалов по 

предметам среднего  общего образования 
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Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о 

реализации размещённых на сайте школы 

Наличие и полнота информации о реализации ООП СОО 

по направлениям:  

• нормативное обеспечение   

• организационное обеспечение   

• кадровое обеспечение 

• программно-методическое обеспечение 

2. Качество публичной отчётности школы о 

ходе и результатах реализации  

• Наличие и своевременность размещения на офи-

циальном сайте школы самообследования по итогам дея-

тельности за учебный год 

3. Наличие рекомендаций для педагогиче-

ских работников:  

• по организации внеурочной дея-

тельности обучающихся;  

• по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых результа-

тов;  

• по организации проектной деятель-

ности обучающихся;  

• по методике использования  дея-

тельностных технологий на уроках 

• Рекомендации разработаны, обсуждены на засе-

даниях методических объединений учителей предметни-

ков 

 

3. 3.13. Структура оценки содержания образования  и образовательной деятельности (каче-

ства процесса)  

№ Параметр оценки Единица измерения 

1 2 3 

1. Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность обучающихся, осваивающих 

ООП  

Чел.  

1.2  Общая численность обучающихся, осваивающих 

ООП:  

 

• начального общего образования  Чел.  

• основного общего образования  Чел.  

• среднего общего образования  Чел.  

1.3  Формы получения образования в ОО:   

• очная  Имеется / не имеется. Количество чел.  
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• очно-заочная  Имеется / не имеется. Количество чел.  

• заочная  Имеется / не имеется. Количество чел.  

• индивидуальный учебный план  Имеется / не имеется. Количество чел.  

• надомное обучение  Имеется / не имеется. Количество чел.  

1.4  Реализация ООП по уровням общего образования:   

• сетевая форма  Имеется / не имеется. Количество чел.  

• с применением дистанционных образова-

тельных технологий  

Имеется / не имеется. Количество чел.  

• с применением электронного обучения  Имеется / не имеется. Количество чел.  

2. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 

2.1  Соответствие структуры и содержания учебного 

плана структуре и содержанию учебного плана  

Соответствует / не соответствует  

2.2  Наличие учебных планов для учащихся, осваиваю-

щих ООП в очно-заочной, заочной формах обуче-

ния; по индивидуальному плану  

Имеется / не имеется  

2.3  Наличие материалов, подтверждающих учет в учеб-

ном плане образовательных потребностей и запро-

сов обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) при формировании компонента ОО  

Имеется / не имеется  

2.4  Наличие рабочих программ и КТП учебных предме-

тов учебного плана  

Имеется / не имеется  

2.5  Соответствие содержания рабочих программ учеб-

ных предметов требованиям ФКГОС  

Соответствует / не соответствует  

2.6  Реализация в полном объеме содержания про-

граммного материала по учебному(-ым) предмету(-

ам), (выполнение рабочих программ)  

Да/нет  

2.7  Наличие программ и планов воспитательной 

направленности  

Имеется / не имеется  

2.8  Наличие плана-графика внеклассной работы  Имеется / не имеется  

2.9  Наличие программ и другой документации по рабо-

те с одаренными детьми и мотивированными обу-

чающимися  

Имеется / не имеется  

2.10  Реализация в полном объеме содержания всех видов 

программ психолого-педагогической поддержки  

Да/нет  
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2.11  Наличие программ работы с учащимися с низкой 

мотивацией к обучению  

Имеется / не имеется  

2.12  Наличие адаптированных образовательных про-

грамм  

Имеется / не имеется  

2.13  Наличие индивидуальных учебных планов и графи-

ков  

Имеется / не имеется  

2.14  Реализация в полном объеме плана профориентаци-

онной работы   

Да/нет  

3. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 

3.1  Соответствие структуры ООП требованиям соответствующего ФГОС общего образования:  

• ФГОС начального общего образования  Соответствует/ не соответствует  

• ФГОС основного общего образования  

• ФГОС среднего  общего образования 

3.2  Учет в ООП (по уровням общего образования) со-

циального запроса потребителей образовательных 

услуг  

Имеется / не имеется  

3.3  Наличие в учебном плане обязательных предметных 

областей и учебных предметов соответствующего 

ФГОС (по уровням общего образования)  

3.4  Наличие учебных планов для учащихся, осваиваю-

щих ООП (по уровням общего образования) в оч-

ной, очно-заочной и заочной формах обучения; по 

индивидуальному учебному плану (согласно обра-

зовательным потребностям и возможностям обуча-

ющихся)  

3.5  Соответствие  реализованного объема часов за 

определенный период обучения согласно требова-

ниям соответствующего ФГОС (ФГОС начального 

общего образования, ФГОС основного общего обра-

зования, ФГОС среднего общего образования) и 

учебного плана ОО по уровням образования  

Соответствует /  не соответствует  

3.6  Наличие материалов, подтверждающих учет в учеб-

ном плане образовательных потребностей и запро-

сов обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) при определении части, формиру-

емой участниками образовательных отношений  

Имеется / не имеется  

3.7  Наличие рабочих программ учебных предметов и 

КТП по всем предметам учебного плана, их соот-

ветствие требованиям соответствующего ФГОС  

Имеется / не имеется  

3.8  Реализация в полном объеме содержания про-

граммного материала по учебному предмету (вы-

Да/нет  
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полнение рабочих программ)  

3.9  Наличие программы формирования и развития УУД  Имеется / не имеется  

3.10  Наличие программы духовно-нравственного разви-

тия обучающихся (для общего образования)  

3.11  Наличие программы социализации и воспитания 

обучающихся (общее образование)  

3.12  Наличие плана внеурочной деятельности в рамках 

ООП, его обеспеченность рабочими программами и 

другой документацией по направлениям внеуроч-

ной деятельности, соответствие содержания заяв-

ленному направлению  

3.13  Реализация в полном объеме содержания про-

граммного материала по направлениям внеурочной 

деятельности  

Да/нет  

Приложение №1. 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. 

1.Календарные периоды учебного года. 

1.1 Дата начала учебного года: 01 сентября 2021 года. 

1.2. Дата окончания учебного года; 31 мая 2022 года (10 класс),  

1.3. Дата окончания учебного года: 24 мая 2022 года (11 класс 

1.4. Продолжительность учебного года:  

- 35 недель – 10 класс; 

- 34 недели – 11 класс. 

2.  Периоды образовательной деятельности. 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях. 

10 класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных 

недель 

Количество ра-

бочих дней 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 нед. + 3 дня 43 

II четверть 08.11.2021 29.12.2021 7нед. + 3 дня 38 

III четверть 10.01.2022 17.03.2022 9 нед. + 2 дня 47 

IV четверть 28.03.2022 31.05.2022 9 нед. 45 

Итого в учебном году 35 173 

 

11 класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание Количество учеб- Количество ра-
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ных недель бочих дней 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 нед. + 3 дня 43 

II четверть 08.11.2021 29.12.2021 7 нед. + 3 дня  38 

III четверть 10.01.2022 17.03.2022 9 нед. + 2 дня 47 

IV четверть 28.03.2022 24.05.2022 8нед.  40 

ГИА 25.05.2022 30.06.2022 5 нед 27 

Итого в учебном году 34 168 

 

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. В календарном учебном гра-

фике период определен примерно. 

2.2.Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней. 

10 класс 

Каникулярный период дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в ка-

лендарных днях 

Начало   Окончание 

осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 дней 

зимние каникулы 30.12.2021 09.01.2022 11 дней 

весенние каникулы 18.03.2022 27.03.2022 10 дней 

летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 дня 

Праздничные дни: 23 февраля, 8 марта, 2 мая, 9 мая. 4 

Итого 126 

 

11 класс 

Каникулярный период дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в ка-

лендарных днях 

Начало Окончание 

осенние каникулы 

 

30.10.2021 07.11.2021 9 дней 

зимние каникулы 30.12.2021 09.01.2022 11 дней 

весенние каникулы 18.03.2022 27.03.2022 10 дней 

летние каникулы 01.07.2022 31.08.2022 62 

Праздничные дни: 23 февраля, 8 марта, 2 мая, 9 мая. 4 

Итого с учетом ГИА 96 

Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. В 

календарном учебном графике период определен примерно. 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10-11-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней (пятидневка); 

Урок (минут) 45 минут: 

 

Перерыв (минут) 10- 20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации в 4 четверти 

Первая среда декабря .2021 итоговое сочинение (11 класс) 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 
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Образовательная деятельность Недельная нагрузка в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная  34 34 

Внеурочная  10 10 

5. Расписание звонков и перемен 

10-11-е классы 

Урок  Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й урок 8:30 – 9:15 10 минут 

2-й урок 09:25 – 10:10 10 минут  

3-й урок 10:20 – 11:05 10 минут 

4-й урок 11:15 – 12:00 20 минут 

5-й урок 12:20 – 13:05 10 минут 

6-й урок 13:15 – 14:00 10 минут 

7-й урок 14:10 – 14:45 50 минут 

Внеурочная деятель-

ность 

с 15:45. 

 

- 

6. Организация промежуточной  аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности по пред-

метам учебного плана в сроки: 

С 15 апреля 2022 года по 06 мая 2022 года. 

7. Учебные сборы для юношей 10-х классов. 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов).  

Учебные сборы проводятся по срокам, установленным постановлением администрации Бо-

готольского района Красноярского края. 
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