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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АБАНСКОЙ СОШ №4 

I.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП 

СОО) муниципального казенного общеобразовательного учреждения Абанская средняя об-

щеобразовательная школа №4 им. Героя Советского Союза В.С. Богуцкого (далее – МКОУ 

Абанская СОШ№4) разработана на основе ФЗ №273 от 29 декабря 2012 года «Об образова-

нии в РФ» с изменениями и дополнениями, федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 августа 2022 г. 

№ 732 (далее – ФГОС СОО).) и ФОП ООО, утверждённой Приказом Минпросвещения РФ от 

18.05.2023 № 372; приказа Министерства просвещения Российской Федерации №62 от 

01.02.2024г. «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ основного общего 

образования и среднего общего образования»; приказа Министерства просвещения Россий-

ской Федерации №171 от 19.03.2024г. «О внесении изменений в некоторые приказы Мини-

стерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных 

программ начального общего образования, основного общего образования и среднего обще-

го образования». Также при реализации ООП СОО учтены требования:  Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утвер-

ждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",  Поста-

новления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". При разработке ООП СОО МКОУ Абанская СОШ №4 предусматривает непо-

средственное применение при реализации обязательной части ООП СОО федеральных рабо-

чих программ по учебным предметам Русский язык, История (базовый уровень), Общество-

знание (базовый уровень). А также рабочие программы по предметам с обновленными ре-

зультатами из федеральных образовательных программ по предметам: Литература (базовый 

уровень), Литература (углубленный уровень), Математика (базовый уровень), Математика 

(углубленный уровень), Информатика (базовый уровень), Информатика (углубленный уро-

вень), Иностранный язык (английский язык) (базовый уровень), Иностранный язык (углуб-

ленный уровень), Физика(базовый уровень), Физика (углубленный уровень), Биология (базо-

вый уровень), Биология (углубленный уровень), Химия (базовый уровень), Химия (углуб-

ленный уровень), География (базовый уровень), География (углубленный уровень), Основы 

безопасности и защиты Родины, Физическая культура. 

 ООП СОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. При-

ложением к ООП СОО являются локальные нормативные акты образовательной организа-

ции, конкретизирующие и дополняющие основную образовательную программу. ООП СОО 

является основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и вне-
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урочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО соотношения обязательной ча-

сти программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. В целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной про-

грамме предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. Организация образо-

вательной деятельности по основным образовательным программам среднего общего обра-

зования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных 

областей основной образовательной программы среднего общего образования на базовом 

или углублённом уровнях (профильное обучение) основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

    Основная образовательная программа среднего общего образования Абанской 

СОШ №4 разработана на основе Примерной основной образовательной программы, особен-

ностей образовательной организации, образовательных потребностей и запросов обучаю-

щихся и их родителей, с привлечением органов самоуправления, обеспечивающих государ-

ственно-общественный характер управления образовательной организацией. Настоящая про-

грамма учитывает социокультурные особенности и образовательные потребности Краснояр-

ского края. 

 ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и органи-

зацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования. ООП СОО 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, соци-

альное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся. ООП СОО обеспечивает их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья.     

Срок получения среднего общего образования составляет два года. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы, конкретизи-

рованные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения обучаю-

щимися основной образовательной программы 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образо-

вания школы являются:  

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становле-

ния; 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

- организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых резуль-

татов среднего общего образования, отраженных в ФГОС СОО; 

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования; 

- подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному вы-

бору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуаль-

ных программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для обу-

чающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации  в МКОУ Абанская 

СОШ №4 основной образовательной программы среднего общего образования предусматри-

вает решение следующих основных задач:  

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здо-

рового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овла-

дение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умствен-

ного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых устано-

вок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, об-

щественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, индиви-

дуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;  

достижение планируемых результатов освоения ФОП СОО всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ);  

обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдаю-

щиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию обще-

ственно полезной деятельности;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

пос. Абан, Красноярского края для приобретения опыта реального управления и действия;  

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессио-

нальной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педа-

гогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями профессионального обра-

зования, центрами профессиональной работы;  

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

- создание условий для формирования готовности к жизненному и профессионально-

му самоопределению, саморазвитию, к умению управлять своими ресурсами. 

Основная образовательная программа СОО ориентирована на создание такой образо-

вательной среды, которая позволила бы обучающимся получить качественное образование, 

достигнуть высокого уровня сформированности компетенции по выбранному профилю 

наибольшим количеством выпускников. А так же занимать осмысленную, активную и дея-

тельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном среднем или 

высшем учебном заведении. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

ООП СОО, основывается на принципах, которые определены в ФОП СОО: 
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принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

среднего общего образования;  

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации ФОП СОО характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности;  

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ФОП СОО обеспечивает кон-

струирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает меха-

низмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ФОП СОО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обу-

чения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формиро-

вание его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении обра-

зовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ФОП СОО предусматривает связь уроч-

ной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на до-

стижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не до-

пускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) пси-

хическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педаго-

гических технологий.  

Основная образовательная программа среднего общего образования содержит обяза-

тельную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязатель-

ная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образова-

тельной программы среднего общего образования.  

Ведущим принципом реализации ООП СОО является принцип индивидуализации об-

разования, который реализуется посредством самостоятельного построения обучающимся 

образовательного маршрута через выбор учебных предметов на углубленном уровне, курсов 

и форм внеурочной деятельности, самостоятельное определение темы и направления творче-

ской, исследовательской и проектной деятельности  в соответствии с личными и профессио-

нальными предпочтениями.  
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образователь-

ной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся; внеурочная деятельность.  

.Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, кото-

рый предполагает:  

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды МКОУ Абанская 

СОШ №4; 

 – активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психо-

логических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 

подхода. ООП СОО при конструировании и осуществлении образовательной деятельности 

ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, 

на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности.  

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обуча-

ющегося.  Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 

черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирова-

ние идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском воз-

расте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установ-

ками, мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К 

этому периоду фактически завершается становление основных биологических и психологи-

ческих функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Соци-

альное и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипа-

цию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом ми-

ре. В соответствии с программой развития Абанской школы №4 «Школа личностного РО-

СТА», гуманно-личностный подход к учащимся, к их обучению и развитию актуален для 

школы. Наиболее значимые аспекты программы:  

1. Личностная ориентация, ставящая в центр всей образовательной системы  личность 

ребенка;  

2. Индивидуальный подход, развитие индивидуальности ребенка;  

3. Создание благоприятных условий для саморазвития и самосовершенствования, са-

мовоспитания и самообразования; 

4. Обеспечение социально-психологической защищенности ребенка;  

5. Демократизм учебно-воспитательного процесса, субъект-субъектность отношений;  

6. Признание прав ребенка – на ошибку, свободу выбора вида деятельности, соб-

ственное мнение;  

7. Сотрудничество – сотворчество, соуправление.  

В своем развитии школа ориентируется на следующие приоритетные ценности: пат-

риотизм, ориентация на солидарность и сотрудничество с представителями различных куль-

тур, жизнь в согласии с собой, с окружающими людьми, со всеми живыми существами и с 
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природой в целом, семья, здоровье, образование, труд как – основа жизнедеятельности. Дея-

тельность школы уже сегодня основана и будет основываться в дальнейшем на этих ценно-

стях. 

Основная образовательная программа сформирована в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образова-

ния, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продол-

жения обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной ор-

ганизации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

            Выстраивая образ выпускника средней школы, мы исходим из того, что он представ-

ляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, 

наполняясь новым содержанием. А значит, образ выпускника - это не конечный результат, не 

итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению которого должна 

максимально способствовать школа. Выпускник нашей школы – это деловой, общественно 

активный человек, способный адаптироваться к меняющимся социальным условиям. Он 

умеет трудиться, целеустремлен, мобилен, коммуникабелен, оптимистичен, умеет принимать 

решения и нести ответственность за них. С точки зрения образовательного результата лич-

ность можно представить как совокупность ряда компетентностей, выступающих как мера 

способности человека включиться в деятельность, мера его социальной зрелости. Для жизни, 

деятельности человека важно не наличие у него накоплений, запаса чего-то внутреннего, а 

проявление и возможность использования того, что имеется, то есть не морфологические, а 

функциональные качества. 

             Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократиза-

ции, который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех 

участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности, в том числе через развитие органов государственно-общественного управ-

ления образовательной организацией. 

    Содержание основной образовательной программы среднего общего образования 

сформировано с учётом социокультурных особенностей и потребностей Красноярского края.  

     Учебный план школы содержит две составляющие: обязательную часть и вариа-

тивную, включающую, в том числе, внеурочную деятельность.  

     Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, че-

рез систему клубов, секций, студий, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-

ды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных тех-

нологий деятельностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды посёлка для приобретения опыта реального управления и действия. 

Обучение  при реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования организовано по шестидневной учебной неделе. ООП СОО учитывает возраст-

ные и психологические особенности обучающихся. Общий объем аудиторной работы обу-

чающихся за два учебных года не может составлять менее 2170 часов и более 2516 часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке 

при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими норма-

тивами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями   

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы в пределах осваиваемой программы 

среднего общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

МКОУ Абанская СОШ № 4.  

В соответствии с результатами анкетирования участников образовательных отноше-

ний на уровне среднего общего образования реализуется социально-экономический профиль 

с изучением учебных предметов «Математика» и «Обществознание» на углубленном уровне, 

естественно- научный профиль, с изучением предметов «Биология» и «Химия» на углублен-

ном уровне. 

Школа обладает всеми необходимыми ресурсами для оказания качественных образо-

вательных услуг: педагогическими, материально-техническими, управленческими.   

Система дополнительного образования является составной частью образовательной 

программы школы, интегрирующей в себе программы учебных курсов, предметов предмет-

ных областей с программами внеурочных занятий обучающихся.   

            Среднее общее образование - «школа самоопределения»-  является звеном в непре-

рывной системе образования школы и осуществляет преемственные связи с начальным и ос-

новным образованием.  Абанская СОШ №4 – общеобразовательная организация, реализую-

щая программы базового и углубленного уровня. Деятельность педагогического коллектива 

школы ориентирована на практическое освоение современных активных методов и техноло-

гий обучения и воспитания на основе личностно-ориентированного подхода, что соответ-

ствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Образова-

тельная деятельность строится таким образом, чтобы каждый ученик имел возможность си-

стемно выполнять весь комплекс универсальных учебных действий, определенных ФГОС, 

сохраняя и укрепляя и при этом свое здоровье, достигая личностных, метапредметных и 

предметных результатов, достаточных для успешного профессионального самоопределения. 

    Для внедрения в образовательную деятельность информационно-коммуникационных тех-

нологий в школе среднего общего образования  созданы возможные условия ( Школа – участ-
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ник проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках федерального проекта «Современная 

школа»):  

- обеспечен доступ в сеть Интернет; постоянно функционирует электронная почта, созданы 

условия для реализации дистанционного обучения; 

-имеется сайт школы; 

- обучающиеся  и педагогические работники внесены в базу КИАСУО; 

- имеется оборудованный кабинет информатики, информационно - библиотечный центр -  со 

свободным доступом и выходом в Интернет, ресурсы ФГИС «Моя школа».  

Содержательное наполнение образовательной программы может корректироваться в соответ-

ствии с реальной социально-образовательной ситуацией. Эти изменения будут находить отра-

жение в учебных планах на год, разрабатываемых на основе данной образовательной про-

граммы, а также в ежегодно утверждаемом перечне программ и учебников по классам обуче-

ния.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное) в таких формах как художественные, театральные, вокальные студии, сетевые сообще-

ства, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотическое объединение «Кедр», Дом Юнармии, педагогический и правовой класс,  экс-

курсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики 

и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образова-

тельных отношений.   

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ; юноше-

ских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьни-

ков», Юнармии); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. Организация внеуроч-

ной деятельности предусматривает возможность использования каникулярного времени, 

гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих 

коллективных дел.  

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 

определяется с учетом особенностей образовательной организации.  

Школа является культурным и спортивным центром поселка и района. Наши творческие 

коллективы принимают участие в организации и проведении большинства культурных ме-

роприятий и проектов. На базе школы проводятся районные и зональные спортивные сорев-

нования. Два раза в неделю спортивный зал открыт для жителей поселка. 

      Школа имеет высокий рейтинг среди образовательных учреждений района по ор-

ганизации воспитательной, патриотической работы. Часть выпускников основных школ рай-

она предпочитают на старшей ступени обучаться в нашей школе.  

    Специфика кадров учителей средней школы определяется высоким уровнем про-

фессионализма, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии творче-

ского потенциала обучающихся. Педагоги прошли обучение и владеют современными обра-

зовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт внедрения инновационных 

программ, умеют осуществлять мониторинг деятельности.  Образовательная программа 
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среднего общего образования школы создана с учетом особенностей и традиций образова-

тельной организации, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 

При оценке группы предметных, метапредметных и личностных результатов выпуск-

ника оцениваются три основных компонента: знаниевый (овладение определённым набором 

знаний, необходимых для успешного продолжения обучения); деятельностный ( владение 

способом деятельности, а также формирование собственных способов деятельности в соот-

ветствии с конкретными ситуациями и задачами);  мотивационный ( способность ставить и 

удерживать цель, волевая характеристика, позволяющая начинать действовать и стремиться 

к достижению цели корректировать ее) 

 Согласно требованиям ФГОС СОО планируемые результаты определены в три груп-

пы: личностные, метапредметные, предметные.  

     1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Планируемые личностные результаты, включают в себя: 

- осознание обучающимися российской гражданской идентичности;  

- готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;  

- наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 

-целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных тради-

ций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционно-

го мировоззрения, правосознания,  экологической   культуры,  способности   ставить  цели и 

строить жизненные планы. 

        Согласно ФГОС СОО личностные результаты освоения основной образовательной 

программы достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в соот-

ветствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

нравственными ценностями,  принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внут-

ренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитни-

ков Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопоряд-

ку, труду, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традици-

ям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

          Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающими-

ся отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений вос-

питательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

- осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
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- принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократи-

ческих ценностей; 

- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискрими-

нации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

- готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участво-

вать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организа-

циях; 

- умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

- готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  

2) патриотического воспитания: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к свое-

му народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

- ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному насле-

дию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спор-

те, технологиях и труде; 

- идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

- осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственного со-

знания, этического поведения; 

- способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на мо-

рально-нравственные нормы и ценности; 

- осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

- ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетического воспитания: 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

- способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и дру-

гих народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

- убежденность в значимости для личности и общества отече-

ственного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) физического воспитания: 

-сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к сво-

ему здоровью; 

-потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздорови-

тельной деятельностью; 

- активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физиче-

скому и психическому здоровью; 
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6) Трудового воспитания: 

- готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 - готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, спо-

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознан-

ный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

- сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

- планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

- расширение опыта деятельности экологической направленности;  

8) ценности научного познания: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осозна-

нию своего места в поликультурном мире; 

- совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследо-

вательскую деятельность индивидуально и в гpyппe. 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

а) базовые логические действия: 

 - самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторон-

не; 

- устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

- определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов це-

лям, оценивать риски последствий деятельности; 

- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проекгной деятельности, навыками разре-

шения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических за-

дач, применению различных методов познания; 
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- овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобра-

зованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных 

и социальных проектов; 

- формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

- выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

- давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; разрабатывать план ре-

шения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

- осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в професси-

ональную среду; 

- уметь переносить знания в познавательную и практическую об-

ласти жизнедеятельности; 

- уметь интегрировать знания из разных предметным областей; выдвигать новые идеи, пред-

лагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтер-

нативные решения;  

в) работа с информацией: 

- владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных ви-

дов и форм представления; 

- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой ауди-

тории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

- оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и мораль-

но-этическим нормам; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении  ко-

гнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач с соблюдением требований эрго-

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

норм информационной безопасности; 

- владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

2) Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

а) общение: 

- осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, рас-

познавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

- владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диа-

лог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

- развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 
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- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

- выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможно-

стей каждого члена коллектива; 

- принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

- оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по раз-

работанным критериям; 

- предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практиче-

ской значимости; 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинирован-

ного взаимодействия; 

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

3) Овладение универсальными регулятивными действиями:  

а) самоорганизация: 

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ста-

вить и формулировать собственные задачи  в образовательной деятельности и жиз-

ненных ситуациях; 

- самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, соб-

ственных возможностей и предпочтений; 

- давать оценку новым ситуациям; 

- расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

- делать осознанный выбор,  аргументировать его, брать ответственность за ре-

шение; 

- оценивать приобретенный опыт; 

- способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях зна-

ний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

- давать оценку новым ситуациям, вносить коррекгивы в деятель-

ность, оценивать соответствие результатов целям; 

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов и оснований; 

- использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора 

верного решения; 

- уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:  

- самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверен-

ным в себе; 

- саморегулирования,  включающего  самоконтроль,  умение  принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гиб-

кость, быть открытым новому; 
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- внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и ycпexy, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

- эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,  учитывать  

его  при  осуществлении  коммуникации,  способность к сочувствию и сопереживанию; 

- социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людь-

ми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

- принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

- признавать свое право и право других людей на ошибки; развивать способность понимать 

мир с позиции другого человека. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО предметные ре-

зультаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях. Стандарт определяет элементы социального 

опыта (знания, умения и навыки, опыт решения проблем и творческой деятельности) освое-

ния основной образовательной программы с учетом необходимости сохранения фундамен-

тального характера образования, специфики изучаемых учебных предметов и ориентирован 

на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки (да-

лее — предметные результаты). 

Планируемые предметные результаты определяют  

- минимум содержания среднего общего образования, изучение которого гарантирует 

государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

- требования к результатам освоения основной образовательной программы  по учеб-

ным  предметам  па базовом  и углубленном  уровнях и ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию;  

- развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем 

это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету. 

- обеспечивают  возможность  дальнейшего  успешного  профессионального обучения 

и профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных пред-

метов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразова-

тельной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных пред-

метов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последую-

щему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучаю-

щихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

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

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают воз-

можность дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной дея-

тельности. 
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Предметная область «Русский язык и литература» 

Предметные результаты по предмету «Русский язык» ( базовый уровень) 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку:  

Общие сведения о языке. Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных 

функциях языка; о лингвистике как науке. Опознавать лексику с национально-культурным 

компонентом значения; лексику, отражающую традиционные российские духовно-

нравственные ценности в художественных текстах и публицистике; объяснять значения дан-

ных лексических единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических 

и других); комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и куль-

туры народа (в рамках изученного). Понимать и уметь комментировать функции русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального обще-

ния народов России, одного из мировых языков. Различать формы существования русского 

языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидно-

сти, жаргон, арго), знать и характеризовать признаки литературного языка и его роль в обще-

стве; использовать эти знания в речевой практике. Язык и речь. Культура речи. Иметь пред-

ставление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни языковой систе-

мы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы. Иметь представ-

ление о культуре речи как разделе лингвистики. Комментировать нормативный, коммуника-

тивный и этический аспекты культуры речи, приводить соответствующие примеры. Анали-

зировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности, умест-

ности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам современного русского ли-

тературного языка. Иметь представление о языковой норме, ее видах. Использовать словари 

русского языка в учебной деятельности. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. Вы-

полнять фонетический анализ слова. Определять изобразительно-выразительные средства 

фонетики в тексте. Анализировать и характеризовать особенности произношения безудар-

ных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических 

форм, иноязычных слов. Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том 

числе собственные) с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка. Соблюдать основные произносительные и ак-

центологические нормы современного русского литературного языка. Использовать орфо-

эпический словарь. Лексикология и фразеология. Лексические нормы. Выполнять лексиче-

ский анализ слова. Определять изобразительно-выразительные средства лексики. Анализи-

ровать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюде-

ния лексических норм современного русского литературного языка. Соблюдать лексические 

нормы. Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использова-

ния стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. Использовать тол-

ковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь иностранных слов, фра-

зеологический словарь, этимологический словарь. Морфемика и словообразование. Слово-

образовательные нормы. Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. Ана-

лизировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки зре-

ния особенностей употребления сложносокращенных слов (аббревиатур). Использовать сло-

вообразовательный словарь. Морфология. Морфологические нормы. Выполнять морфологи-

ческий анализ слова. Определять особенности употребления в тексте слов разных частей ре-
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чи. Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зре-

ния соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. Со-

блюдать морфологические нормы. Характеризовать и оценивать высказывания с точки зре-

ния трудных случаев употребления имен существительных, имен прилагательных, имен чис-

лительных, местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученно-

го).  

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. Орфография. Основные 

правила орфографии. Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. Анализировать и характеризовать текст (в том 

числе собственный) с точки зрения соблюдения орфографических правил современного рус-

ского литературного языка (в рамках изученного). Соблюдать правила орфографии. Исполь-

зовать орфографический словарь. Речь. Речевое общение. Создавать устные монологические 

и диалогические высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в 

соответствии с речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний - не менее 

100 слов; объем диалогического высказывания - не менее 7 - 8 реплик). Выступать перед 

аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект на лингвистиче-

скую и другие темы; использовать образовательные информационно-коммуникационные ин-

струменты и ресурсы для решения учебных задач. Создавать тексты разных функционально-

смысловых типов; тексты разных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей (объем сочинения - не менее 150 слов). Использовать различные виды ауди-

рования и чтения в соответствии с коммуникативной задачей, приемы информационно-

смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графи-

ку, инфографику и другие (объем текста для чтения - 450 - 500 слов; объем прослушанного 

или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). Знать основные нормы речевого 

этикета применительно к различным ситуациям официального/неофициального общения, 

статусу адресанта/адресата и других; использовать правила русского речевого этикета в со-

циально-культурной, учебнонаучной, официально-деловой сферах общения, повседневном 

общении, интернеткоммуникации. Употреблять языковые средства с учетом речевой ситуа-

ции. Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

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

тельного словоупотребления. Текст. Информационно-смысловая переработка текста. Приме-

нять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной в нем ин-

формации в речевой практике. Понимать, анализировать и комментировать основную и до-

полнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых 

зрительно и (или) на слух. Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в 

тексте. Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 150 

слов). Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникатив-

ной задачей, приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных 

17 текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объем текста для чтения - 

450 - 500 слов; объем прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 

слов). Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, ре-

цензия и другие). Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки.  
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К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты по отдельным темам программы по русскому языку: Общие сведения о языке. Иметь 

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

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления разговор-

ной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) употребления 

иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевом обще-

нии и других. Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы. Выполнять 

синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. Определять 

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

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм 

согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложнопадежной 

формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложе-

ния, причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). Соблюдать синтаксиче-

ские нормы. Использовать словари грамматических трудностей, справочники. Пунктуация. 

Основные правила пунктуации. Иметь представление о принципах и разделах русской пунк-

туации. Выполнять пунктуационный анализ предложения. Анализировать и характеризовать 

текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил современного русского литера-

турного языка (в рамках изученного). Соблюдать правила пунктуации. Использовать спра-

вочники по пунктуации. Функциональная стилистика. Культура речи. Иметь представление о 

функциональной стилистике как разделе лингвистики. Иметь представление об основных 

признаках разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, офи-

циально-делового), языка художественной литературы. Распознавать, анализировать и ком-

ментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная речь, 

научный, публицистический и официальноделовой стили, язык художественной литерату-

ры). Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 150 

слов). Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике.  

Предметные результаты по предмету Литература (базовый уровень)  

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего об-

разования должны обеспечивать: 

 1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, 

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовнонрав-

ственным развитием личности;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к 

традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;  

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, в том числе литературы народов России:, пьеса А.Н. Островского 

"Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. Тургенева "Отцы и дети"; стихотво-

рения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма "Кому на Руси жить хорошо" Н.А. 

Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного города" (избранные главы); 
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роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"; роман Л.Н. Толстого "Война и мир"; 

одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса "Вишневый сад" А.П. Чехова; рассказы и 

пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма 

"Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения и поэма "Облако в штанах" В.В. Маяковского; сти-

хотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма 

"Реквием" А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман 

М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); роман А.А. Фадеева "Молодая 

гвардия"; одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Па-

стернака, повесть А.И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения литера-

туры второй половины XX - XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. 

Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, 

Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее двух 

поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. 

Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. 

Рубцова и другие); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. 

Вампилова, В.С. Розова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в 

том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемин-

гуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, 

Б. Шоу и другие); не менее одного произведения из литератур народов России (в том числе 

произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, 

Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других);  

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и кон-

текст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их 

связь с современностью;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы;  

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произве-

дении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обуча-

ющихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов в каж-

дом классе;  

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем 

подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным на уровне основного общего образования): конкретноисторическое, общечелове-

ческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и 

его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народ-

ность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, 

реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; 

трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабу-

ла; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; 

символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, 
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верлибр; "вечные темы" и "вечные образы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, ки-

но, музыка и другие);  

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об изобрази-

тельно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и умение 

применять их в речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тези-

сов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объ-

ем сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка;  

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапро-

странстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных си-

стем.  

Предметные результаты освоения программы по предмету Литература(базовый уро-

вень) к концу 10 класса должны обеспечивать: 1) осознание причастности к отечественным 

традициям и исторической преемственности поколений на основе установления связей лите-

ратуры с фактами социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями куль-

турного развития страны в конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века); 2) 

понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовнонрав-

ственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной классики 

и собственного интеллектуально-нравственного роста; 3) сформированность устойчивого 

интереса к чтению как средству познания отечественной и других культур, уважительного 

отношения к ним; осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно ин-

терпретировать художественный текст; 4) знание содержания, понимание ключевых проблем 

и осознание историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений 

русской и зарубежной классической литературы, а также литератур народов России (вторая 

половина XIX века); 5) сформированность умений определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

текстов, выявлять связь литературных произведений второй половины XIX века со временем 

написания, с современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание литературных произведений; 6) способность выявлять в про-

изведениях художественной литературы XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказыва-

ниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь устойчивые навыки устной и 

письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зару-

бежной литературы; 7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интел-

лектуального понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать лич-

ное отношение к нему, передавать читательские впечатления; 8) сформированность умений 
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выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе 

наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 9) овладение умениями анализа и 

интерпретации художественных произведений в единстве формы и содержания (с учетом 

неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием 

теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне основно-

го общего образования): конкретноисторическое, общечеловеческое и национальное в твор-

честве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художе-

ственное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-

литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм; литера-

турные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская 

позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, 

подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая); 

"вечные темы" и "вечные образы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных 

литератур; художественный перевод; литературная критика; 10) умение сопоставлять произ-

ведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с художественными интерпрета-

циями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 11) сфор-

мированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искус-

ства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы 

и умение применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы раз-

личных языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 12) овладение современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, уме-

ниями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной формах, ин-

формационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспек-

тов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение умением 

редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм 

русского литературного языка; 13) умение работать с разными информационными источни-

ками, в том числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем.  

Предметные результаты освоения программы по предмету Литература (базовый уро-

вень) к концу 11 класса должны обеспечивать: 1) осознание чувства причастности к оте-

чественным традициям и осознание исторической преемственности поколений; включение в 

культурно-языковое пространство русской и мировой культуры через умение соотносить ху-

дожественную литературу конца XIX - начала XXI века с фактами общественной жизни и 

культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; воспи-

тание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 2) осознание 

взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовнонравственным 

развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной литературы 

и литератур народов России и собственного интеллектуальнонравственного роста; 3) приоб-

щение к российскому литературному наследию и через него - к традиционным ценностям и 

сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской литерату-

ры в мировом культурном процессе; 4) знание содержания и понимание ключевых проблем 

произведений русской, зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX - 

начало XXI века) и современной литературы, их историко-культурного и нравственно-
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ценностного влияния на формирование национальной и мировой литературы; 5) сформиро-

ванность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творче-

ства писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных 

произведений конца XIX - XXI века со временем написания, с современностью и традицией; 

выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской литературы; 6) способность выяв-

лять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказыва-

ниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение устной и письменной 

речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной лите-

ратуры; 7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интел-

лектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обуча-

ющихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 9) 

овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных произве-

дений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыс-

лов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и поня-

тий (в дополнение к изученным в основной школе): конкретноисторическое, общечеловече-

ское и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и 

его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народ-

ность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, 

реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; 

трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабу-

ла; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; 

символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, 

верлибр; "вечные темы" и "вечные образы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 10) умение само-

стоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, ки-

но, музыка и другие); 11) сформированность представлений о литературном произведении 

как явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической 

функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 12) овладение со-

временными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных 

текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной 

формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тези-

сов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); вла-

дение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с 

учетом норм русского литературного языка; 13) умение самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в медиапространстве, оптимально использо-

вать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем.  

Предметные результаты по предмету Литература (углубленный уровень) должны обес-

печивать: осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемствен-

ности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культу-
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ры, сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части куль-

туры; осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; сформированность устойчивого интереса к чтению как 

средству познания отечественной и других культур; приобщение к отечественному литера-

турному наследию и через него – к  традиционным ценностям и сокровищам мировой куль-

туры; знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историкокультурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, литератур народов России, литературной критики, в том числе: 

пьеса А.Н.Островского «Гроза», роман И.А.Гончарова «Обломов», роман И.С.Тургенева 

«Отцы и дети», стихотворения Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, А.К.Толстого, стихотворения и поэ-

ма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова, роман М.Е.Салтыкова-Щедрина «История 

одного города» (избранные главы), роман Н.Г.Чернышевского «Что делать?» (фрагменты), 

роман Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание», роман-эпопея Л.Н.Толстого «Война и 

мир», одно произведение Н.С.Лескова, рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А.П.Чехова, про-

изведения А.Н.Островского, И.А.Гончарова, И.С.Тургенева, Ф.М.Достоевского, 

Л.Н.Толстого, А.П.Чехова (дополнительно по одному произведению каждого писателя по 

выбору), статьи литературных критиков H.А.Добролюбова, Д.И.Писарева, А.В.Дружинина, 

А.А.Григорьева и другие (не менее трёх статей по выбору), рассказы и пьеса «На дне» 

М.Горького, стихотворения и рассказы И.А.Бунина, произведения А.И.Куприна, стихотворе-

ния и поэма «Двенадцать» А.А.Блока, стихотворения К.Д.Бальмонта, А.Белого, 

Н.С.Гумилева, стихотворения и поэма «Облако в штанах» В.В.Маяковского, стихотворения 

С.А.Есенина, О.Э.Мандельштама, М.И.Цветаевой, стихотворения и поэма «Реквием» 

А.А.Ахматовой, роман Е.И.Замятина «Мы», роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» 

(избранные главы), роман М.А.Шолохова «Тихий Дон», роман М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (или «Белая гвардия»), произведения А.П.Платонова, В.В.Набокова (по одному 

произведению каждого писателя по выбору), стихотворения и поэма «По праву памяти» 

А.Т.Твардовского, роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия», стихотворения и роман Б.Л. Па-

стернака «Доктор Живаго» (избранные главы), повесть «Один день Ивана Денисовича» и 

произведение «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты) А.И.Солженицына, произведения литерату-

ры второй половины XX– XXI века: не менее трёх прозаиков по выбору (в том числе 

Ф.А.Абрамова, Ч.Т.Айтматова, В.П.Аксенова, В.П.Астафьева, В.И.Белова, А.Г.Битова, 

Ю.В.Бондарева, Б.Л.Васильева, К.Д.Воробьева, В.С.Гроссмана, С.Д.Довлатова, 

Ф.А.Искандера, В.Л.Кондратьева, В.П.Некрасова, В.О.Пелевина, В.Г.Распутина, А.Н. и 

Б.Н.Стругацких, В.Ф.Тендрякова, Ю.В.Трифонова, В.Т.Шаламова, В.М.Шукшина и другие), 

не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Б.А.Ахмадулиной, О.Ф.Берггольц, 

И.А.Бродского, Ю.И.Визбора, А.А.Вознесенского, В.С.Высоцкого, Ю.В.Друниной, 

Е.А.Евтушенко, Н.А.Заболоцкого, А.С.Кушнера, Л.Н.Мартынова, Б.Ш.Окуджавы, 

Р.И.Рождественского, Н.М.Рубцова, Д.С.Самойлова, А.А.Тарковского и другие), пьеса одно-

го из драматургов по выбору (в том числе А.Н.Арбузова, А.В.Вампилова, А.М.Володина, 

В.С.Розова, М.М.Рощина, К.М.Симонова и другие), не менее трёх произведений зарубежной 

литературы (в том числе романы и повести Г.Белля, Р.Брэдбери, У.Голдинга, Ч.Диккенса, 

А.Камю, Ф.Кафки, Х.Ли, Г.Г.Маркеса, У.С.Моэма, Дж.Оруэлла, Э.М.Ремарка, У.Старка, 

Дж.Сэлинджера, Г.Флобера, О.Хаксли, Э.Хемингуэя, У.Эко, стихотворения Г.Аполлинера, 

Ш.Бодлера, П.Верлена, Э.Верхарна, А.Рембо, Т.С.Элиота, пьесы Г.Ибсена, М.Метерлинка, 
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Б.Шоу и другие), не менее одного произведения из литератур народов России (в том числе 

произведения Г.Айги, Р.Гамзатова, М.Джалиля, М.Карима, Д.Кугультинова, К.Кулиева, 

Ю.Рытхэу, Г.Тукая, К.Хетагурова, Ю.Шесталова и другие); сформированность умений опре-

делять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процес-

се анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произведений с современ-

ностью; способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных уст-

ных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; осозна-

ние художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; сфор-

мированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) 

читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов в каждом классе; 

владение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в единстве 

формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём 

подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным в основной школе); владение комплексным филологическим анализом художе-

ственного текста; осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том 

числе: конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя, 

традиция и новаторство, авторский замысел и его воплощение, художественное время и про-

странство, миф и литература, историзм, народность, поэтика, историко-литературный про-

цесс, литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, ак-

меизм, футуризм), постмодернизм, авангард, литературный манифест, литературные жанры, 

трагическое и комическое, психологизм, тематика и проблематика, авторская позиция, фабу-

ла, виды тропов и фигуры речи, внутренняя речь, стиль, стилизация, аллюзия, подтекст, сим-

вол, интертекст, гипертекст, системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-

тоническая), дольник, верлибр, «вечные темы» и «вечные образы» в литературе, беллетри-

стика, массовая литература, сетевая литература, взаимосвязь и взаимовлияние национальных 

литератур, художественный перевод, литературная критика; понимание и осмысленное ис-

пользование терминологического аппарата современного литературоведения, а также эле-

ментов искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе анализа и интерпретации 

произведений художественной литературы и литературной критики; умение сопоставлять 

произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с художественными интер-

претациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и других); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного ис-

кусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобрази-

тельно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной лите-

ратуры и умение применять их в речевой практике; сформированность представлений о сти-

лях художественной литературы разных эпох, литературных направлениях, течениях, шко-

лах, об индивидуальном авторском стиле; владение современными читательскими практика-

ми, культурой восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки 

текстов в виде  аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, сочинений 

различных жанров (объём сочинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать 

и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского литера-
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турного языка; владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности исто-

рико- и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов, различны-

ми приёмами цитирования и редактирования текстов; сформированность представлений об 

основных направлениях литературной критики, о современных подходах к анализу художе-

ственного текста в литературоведении; умение создавать собственные литературно-

критические произведения на основе прочитанных художественных текстов; умение рабо-

тать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, исполь-

зовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем.  

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты по отдельным темам программы по предмету Литература (углубленный уровень): 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поко-

лений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, идеологиче-

скими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную историче-

скую эпоху (вторая половина XIX века); осознание взаимосвязей между языковым, литера-

турным, интеллектуальным, духовно нравственным развитием личности в контексте осмыс-

ления произведений русской и зарубежной литературной классики и собственного интеллек-

туально-нравственного роста; сформированность устойчивого интереса к чтению как сред-

ству познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное 

умение внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественные, 

публицистические и литературно-критические тексты; знание содержания и понимание клю-

чевых проблем произведений русской и зарубежной классической литературы, а также лите-

ратур народов России (вторая половина XIX века), их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой литературы; сформирован-

ность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произ-

ведений второй половины XIX века с временем написания, с современностью и традицией; 

умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных 

произведений; способность выявлять в произведениях художественной литературы второй 

половины XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в раз-

вёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискус-

сии на литературные темы; устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения 

и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; осмысление худо-

жественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального  понимания; умение эмоцио-

нально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать соб-

ственные читательские впечатления и аргументировать своё мнение; сформированность 

умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том 

числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов; овладение умениями анализа 

и интерпретации художественного произведения в единстве формы и содержания (с учётом 

неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием 

теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в основной школе); 

владение комплексным филологическим анализом художественного текста; осмысление 

функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: конкретно-

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя, традиция и нова-
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торство, авторский замысел и его воплощение, миф и литература, историзм, народность, ху-

дожественное время и пространство, поэтика, историколитературный процесс, литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, литературные жанры, трагическое и комиче-

ское, психологизм, тематика и проблематика, авторская позиция, фабула, виды тропов и фи-

гуры речи, внутренняя речь, стиль, стилизация, аллюзия, подтекст, символ, интертекст, ги-

пертекст, системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), «веч-

ные темы» и «вечные образы» в литературе, взаимосвязь и взаимовлияние национальных ли-

тератур, художественный перевод, литературная критика; понимание и осмысленное исполь-

зование терминологического аппарата современного литературоведения, а также элементов 

искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе анализа и интерпретации произ-

ведений художественной литературы и других видов искусств; умение сопоставлять произ-

ведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с художественными интерпрета-

циями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и других); сформи-

рованность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, 

о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы 

и умение применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы раз-

личных языковых уровней и выявлять их смыслообразующую роль в произведении; сформи-

рованность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, об индивиду-

альном авторском стиле; владение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного, ведения диалога о прочитанном в русле обсуждаемой проблематики, инфор-

мационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, 

рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение умением ре-

дактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм рус-

ского литературного языка; владение умениями учебной проектно-исследовательской дея-

тельности историко- и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапро-

ектов, различными  приёмами цитирования и редактирования текстов; сформированность 

представлений об основных направлениях литературной критики, о современных подходах к 

анализу художественного текста в литературоведении; умение создавать собственные лите-

ратурно-критические произведения на основе прочитанных художественных текстов; умение 

работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, ис-

пользовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем.  

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты по отдельным темам программы по предмету Литература (углубленный уровень):  

осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поко-

лений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, идеологиче-

скими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную историче-

скую эпоху (конец XIX – начало XXI века); включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу с факта-

ми общественной жизни и культуры, раскрывать роль литературы в духовном и культурном 

развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой ча-

сти культуры; осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовнонравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, 
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зарубежной литературы и литератур народов России, и самооценки собственного интеллек-

туально-нравственного уровня; приобщение к российскому литературному наследию и через 

него – к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, пони-

мание роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; знание содержания 

и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной классической и совре-

менной литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века), их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

литературы; сформированность умений самостоятельно определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

текстов, выявлять связь литературных произведений конца XIX–начала XXI века со време-

нем написания, с современностью и традицией, выявлять сквозные темы и ключевые про-

блемы русской литературы; способность самостоятельно выявлять в произведениях художе-

ственной литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в раз-

вёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях, участие в дискуссии на 

литературные темы; свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и 

обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; самостоятельное 

осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведе-

нии, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, пе-

редавать собственные читательские впечатления и аргументировать своё мнение; сформиро-

ванность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) чи-

тать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов; овладение умени-

ями самостоятельного анализа и интерпретации художественного произведения в единстве 

формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём 

подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным в основной школе); владение комплексным филологическим анализом художе-

ственного текста; осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том 

числе: конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя, 

традиция и новаторство, авторский замысел и его воплощение, миф и литература, историзм, 

народность, художественное время и пространство, поэтика, историко-литературный про-

цесс, литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, ак-

меизм, футуризм), постмодернизм, авангард, литературный манифест, литературные жанры, 

трагическое и комическое, психологизм, тематика и проблематика, авторская позиция, фабу-

ла, виды тропов и фигуры речи, внутренняя речь, стиль, стилизация, аллюзия, подтекст, сим-

вол, системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, 

верлибр, «вечные темы» и «вечные образы» в литературе, беллетристика, массовая литерату-

ра, сетевая литература, взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, художе-

ственный перевод, литературная критика; понимание и осмысленное использование терми-

нологического аппарата современного литературоведения, а также элементов искусствове-

дения, театроведения, киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений худо-

жественной литературы и литературной критики; умение самостоятельно сопоставлять про-

изведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с художественными интерпре-

тациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); сфор-

мированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искус-
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ства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы, 

умение применять их в речевой практике; умение анализировать языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную интерпретацию, и выявлять их смыслообразующую роль; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, лите-

ратурных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле; владение 

современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литератур-

ных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного, информационной пе-

реработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а 

также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского литера-

турного языка; владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности исто-

рико- и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов, различны-

ми приёмами цитирования и редактирования собственных и чужих текстов; сформирован-

ность представлений об основных направлениях литературной критики, о современных под-

ходах к анализу художественного текста в литературоведении; умение создавать собствен-

ные литературно-критические произведения на основе прочитанных художественных тек-

стов; умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве (поиск, анализ, отбор, структурирование, презентация информа-

ции), оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библио-

течных систем. 

Предметная область «Иностранные языки» Предметные результаты по предмету 

Иностранный (английский) язык (базовый и углубленный уровень) 

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

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» отражают сформи-

рованность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне и на уровне, 

превышающем пороговый, достаточном для делового общения в рамках выбранного профи-

ля в совокупности ее составляющих: речевой (говорение, чтение и письменная речь), языко-

вой (орфография, пунктуация, фонетическая, лексическая и грамматическая стороны речи), 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной).  

Выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь -Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения 

в рамках изученной тематики; -при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предмет-

ное содержание речи»; -выражать и аргументировать личную точку зрения; запрашивать ин-

формацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; -обращаться за 

разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

Говорение, монологическая речь -Формулировать несложные связные высказывания с ис-

пользованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассужде-

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

передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; давать краткие 

описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); строить вы-
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сказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые сло-

ва/план/вопросы.  

Аудирование  

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; выборочное понимание запрашиваемой информации из не-

сложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произ-

ношением.  

Чтение Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, ис-

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

зависимости от коммуникативной задачи; отделять в несложных аутентичных текстах раз-

личных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее зна-

чимые факты.  

Письмо Писать несложные связные тексты по изученной тематике; писать личное (электрон-

ное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргу-

менты и примеры. 

 Языковые навыки  

Орфография и пунктуация Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»; расставлять в тексте знаки препинания в соответ-

ствии с нормами пунктуации.  

Фонетическая сторона речи Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; владеть навыками ритмико-

интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации.  

Лексическая сторона речи Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; распознавать и употреблять в ре-

чи наиболее распространенные фразовые глаголы; определять принадлежность слов к частям 

речи по аффиксам; догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; распознавать и употреблять раз-

личные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, 

however, as for me, finally, at last, etc.).  

Грамматическая сторона речи Оперировать в процессе устного и письменного общения ос-

новными синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; упо-

треблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопроси-

тельные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); употреблять в речи распро-

страненные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоя-

тельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); упо-

треблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

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

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

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 
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him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 

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

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

something; stop talking; употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to 

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

конструкцию it takes me … to do something; использовать косвенную речь; использовать в 

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

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

Continuous, Past Perfect; употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее исполь-

зуемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; употреблять в 

речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, 

Present Continuous; Present Simple; употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); согласовывать вре-

мена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; употреблять в речи 

имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой ар-

тикль; употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относи-

тельные, вопросительные местоимения; употреблять в речи имена прилагательные в поло-

жительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключе-

ния; употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

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

выражающие время; употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в 

рамках изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; прово-

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

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информа-

цию. Говорение, монологическая речь Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  

Аудирование Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуника-

тивных ситуациях; обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии 

с поставленной задачей/вопросом.  

Чтение Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и от-

вечать на ряд уточняющих вопросов. Письмо Писать краткий отзыв на фильм, книгу или 

пьесу.  

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента.  

Орфография и пунктуация Владеть орфографическими навыками; расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с нормами пунктуации.  
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Лексическая сторона речи Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, умест-

но употребляя их в соответствии со стилем речи; узнавать и использовать в речи устойчивые 

выражения и фразы (collocations).  

Грамматическая сторона речи Использовать в речи модальные глаголы для выражения воз-

можности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

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

лент страдательного залога; употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him 

who… It’s time you did smth; употреблять в речи все формы страдательного залога; употреб-

лять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; употреблять в речи условные пред-

ложения нереального характера (Conditional 3); употреблять в речи структуру to be/get + used 

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

действий в прошлом; употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; использовать широкий спектр союзов для выражения противопо-

ставления и различия в сложных предложениях.  

Выпускник на углубленном уровне научится:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь Кратко комментировать точку зрения другого человека; про-

водить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информа-

ции; обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую ин-

формацию; выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. Говорение, монологиче-

ская речь Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; обобщать информацию на осно-

ве прочитанного/прослушанного текста; формулировать вопрос или проблему, объясняя 

причины, высказывая предположения о возможных последствиях; высказывать свою точку 

зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и пояснениями; комментиро-

вать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; строить устное высказыва-

ние на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержа-

ние, сравнивая их и делая выводы.  

Аудирование  

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуаци-

ях; обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

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

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневно-

го общения.  

Чтение Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и от-

вечать на ряд уточняющих вопросов; использовать изучающее чтение в целях полного пони-

мания информации; отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.  

Письмо Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; описывать явления, события, из-

лагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в 

электронном письме личного характера; делать выписки из иноязычного текста; выражать 

письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики; 

строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание и делая выводы.  



34 

 

 

Языковые навыки Фонетическая сторона речи Произносить звуки английского языка четко, 

не допуская ярко выраженного акцента; четко и естественно произносить слова английского 

языка, в том числе применительно к новому языковому материалу.  

Орфография и пунктуация Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская оши-

бок, затрудняющих понимание.  

Лексическая сторона речи Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, умест-

но употребляя их в соответствии со стилем речи; узнавать и использовать в речи устойчивые 

выражения и фразы (collocations); распознавать и употреблять в речи различные фразы-

клише для участия в диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; исполь-

зовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — he was 

asked to…; he ordered them to…).  

Грамматическая сторона речи Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; использо-

вать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; употреблять в речи 

все формы страдательного залога; употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; использовать в речи местоимения «one» и «ones»; использовать в 

речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением; употреблять в 

речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, could, may); упо-

треблять в речи инверсионные конструкции; употреблять в речи условные предложения 

смешанного типа (Mixed Conditionals); употреблять в речи эллиптические структуры; ис-

пользовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 

(intesifiers, modifiers); употреблять в речи формы действительного залога времен Future 

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

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

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

ни (could + have done; might + have done).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь Бегло говорить на разнообразные 

темы, четко обозначая взаимосвязь идей; без подготовки вести диалог/полилог в рамках си-

туаций официального и неофициального общения; аргументированно отвечать на ряд дово-

дов собеседника.  

Говорение, монологическая речь Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в 

подтемы и заканчивая соответствующим выводом; пояснять свою точку зрения по актуаль-

ному вопросу, указывая на плюсы и минусы различных позиций; делать ясный, логично вы-

строенный доклад, выделяя важные элементы.  

Аудирование Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; по-

нимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной тема-

тики. Чтение Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; определять замысел автора.  

Письмо Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; состав-

лять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или исследователь-

ской деятельности.  
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Языковые навыки Фонетическая сторона речи . Передавать смысловые нюансы высказыва-

ния с помощью соответствующей интонации и логического ударения. Орфография и пункту-

ация 35 Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание.  

Лексическая сторона речи Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен 

собственных в рамках интересующей тематики; использовать термины из области граммати-

ки, лексикологии, синтаксиса; узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте спе-

циальную терминологию по интересующей тематике.  

Грамматическая сторона речи Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения 

контраста, а также наречие nevertheless; распознавать в речи и использовать предложения с 

as if/as though; распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s 

time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); использовать в речи широкий 

спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; использовать в речи инверсию с 

отрицательными наречиями (Never have I seen… /Barely did I hear what he was saying…); упо-

треблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, Past 

Simple, Present Perfect 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика» (базовый и углубленный уровни); «Информатика» (базовый 

уровень) 

Математика 

По учебному предмету «Математика» (включая курсы «Алгебра и начала математиче-

ского анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика») (базовый уровень и углуб-

ленный уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса ма-

тематики отражают: 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение форму-

лировать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рассуж-

дения в ходе решения задач; 

2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение вы-

полнять вычисление значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами, 

преобразования дробно-рациональных выражений; 

3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показатель-

ные, степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их систе-

мы; 

4) умение  оперировать  понятиями:  функция,  непрерывная  функция, производ-

ная.  первообразная, определенный интеграл, умение находить определение элементарных  

функций,  используя  справочные  материалы;  исследовать в  простейших  случаях  функции  

на  монотонность,  находить  наибольшие и наименьшие значения функций; строить графики 

многочленов с использованием на движение;  решать  практико-ориентированные  задачи  на  

наибольшие и наименьшее значения, на нахождение пути, скорости и ускорения; 

5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная функ-

ция, степенная функция , тригонометрическая функции, обратные функции; умение строить 

графики изученных функций, использовать графики при изучении процессов и зависимо-

стей, при решении задал из других учебным предметов и задач из реальной жизни.  
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6) умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, доли 

и части, на движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области управле-

ния личными и семейными финансами);  

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, ме-

диана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках отстраняющую свойства реальных 

процессов и явлений; представлять информацию с помощью таблиц и диаграмм с примене-

нием  графических методов и электронных средств; 

8) умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, вероят-

ность случайного события; умение вычислять вероятность с использованием графических 

методов; применять формулы сложения и умножения вероятностей, комбинаторные факты и 

формулы при решении задач; оценивать вероятности реальных событий; знакомство со слу-

чайными величинами; умение приводить примеры проявления закона больших чисел в при-

родных и общественных явлениях; 

9) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, дву-

гранный угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостя-

ми, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плос-

костями; умение использовать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; 

умение оценивать размеры объекгов окружающего мира; 

10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, 

сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, площадь 

поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, прямо-

угольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение изображать 

многогранники и поверхности вращения, их сечения от руки, с помощью чертежных ин-

струментов и элекгронных средств; умение распознавать симметрию в пространстве; умение 

распознавать правильные многогранники; 

11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобпые фигуры в 

пространстве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур 

при решении задач; 

12) умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, 

площадь поверхности), используя изученные формулы и методы; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координа-

ты точки, вектор, координаты вектора, скалярное произведение, угол между векторами, сум-

ма векторов, произведение вектора на число; находить с помощью изученных формул коор-

динаты середины отрезка, расстояние между двумя точками; 

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задач, распозна-

вать математические факты и математические модели в природных и общественных явлени-

ях, в искусстве; умение приводить примеры математических открытий российской и миро-

вой математической науки. 

Курс «Алгебра и начала математического анализа» (базовый уровень)  

Освоение учебного курса на уровне среднего общего образования должно обеспечи-

вать достижение следующих предметных образовательных результатов:  
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10 класс  

Числа и вычисления -Оперировать понятиями: рациональное и действительное число, 

обыкновенная и десятичная дробь, проценты. -Выполнять арифметические операции с раци-

ональными и действительными числами. -Выполнять приближённые вычисления, используя 

правила округления, делать прикидку и оценку результата вычислений. -Оперировать поня-

тиями: степень с целым показателем; стандартная форма записи действительного числа, ко-

рень натуральной степени; использовать подходящую форму записи действительных чисел 

для решения практических задач и представления данных. -Оперировать понятиями: синус, 

косинус и тангенс произвольного угла; использовать запись произвольного угла через обрат-

ные тригонометрические функции. Уравнения и неравенства -Оперировать понятиями: тож-

дество, уравнение, неравенство; целое, рациональное, иррациональное уравнение, неравен-

ство; тригонометрическое уравнение; -Выполнять преобразования тригонометрических вы-

ражений и решать тригонометрические уравнения. -Выполнять преобразования целых, раци-

ональных и иррациональных выражений и решать основные типы целых, рациональных и 

иррациональных уравнений и неравенств. -Применять уравнения и неравенства для решения 

математических задач и задач из различных областей науки и реальной жизни. -

Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, не-

равенства по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры. 

Функции и графики -Оперировать понятиями: функция, способы задания функции, 

область определения и множество значений функции, график функции, взаимно обратные 

функции. -Оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули функции, проме-

жутки знакопостоянства. -Использовать графики функций для решения уравнений. -Строить 

и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степенной функции с целым 

показателем. -Использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей 

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

зависимости между величинами.  

Начала математического анализа -Оперировать понятиями: последовательность, 

арифметическая и геометрическая прогрессии. -Оперировать понятиями: бесконечно убыва-

ющая геометрическая прогрессия, сумма бесконечно убывающей геометрической прогрес-

сии. -Задавать последовательности различными способами. -Использовать свойства последо-

вательностей и прогрессий для решения реальных задач прикладного характера.  

Множества и логика -Оперировать понятиями: множество, операции над множества-

ми. -Использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач из других учебных предметов. -Оперировать понятиями: опре-

деление, теорема, следствие, доказательство.  

11 класс  

Числа и вычисления 

 -Оперировать понятиями: натуральное, целое число; использовать признаки делимо-

сти целых чисел, разложение числа на простые множители для решения задач. -Оперировать 

понятием: степень с рациональным показателем. -Оперировать понятиями: логарифм числа, 

десятичные и натуральные логарифмы.  

Уравнения и неравенства -Применять свойства степени для преобразования выраже-

ний; оперировать понятиями: показательное уравнение и неравенство; решать основные ти-
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пы показательных уравнений и неравенств. -Выполнять преобразования выражений, содер-

жащих логарифмы; оперировать понятиями: логарифмическое уравнение и неравенство; ре-

шать основные типы логарифмических уравнений и неравенств. -Находить решения про-

стейших тригонометрических неравенств. -Оперировать понятиями: система линейных урав-

нений и её решение; использовать систему линейных уравнений для решения практических 

задач. -Находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и 

неравенств.  -Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, 

уравнения, неравенства и системы по условию задачи, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики -Оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки 

монотонности функции, точки экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения 

функции на промежутке; использовать их для исследования функции, заданной графиком. -

Оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической и тригонометрических 

функций; изображать их на координатной плоскости и использовать для решения уравнений 

и неравенств. -Изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений и ис-

пользовать их для решения системы линейных уравнений. -Использовать графики функций 

для исследования процессов и зависимостей из других учебных дисциплин.  

Начала математического анализа -Оперировать понятиями: непрерывная функция; 

производная функции; использовать геометрический и физический смысл производной для 

решения задач. -Находить производные элементарных функций, вычислять производные 

суммы, произведения, частного функций. -Использовать производную для исследования 

функции на монотонность и экстремумы, применять результаты исследования к построению 

графиков. -Использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, 

в том числе социально-экономических, задачах. -Оперировать понятиями: первообразная и 

интеграл; понимать геометрический и физический смысл интеграла. -Находить первообраз-

ные элементарных функций; вычислять интеграл по формуле Ньютона–Лейбница. -Решать 

прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического характера, сред-

ствами математического анализа.  

 

Предметные результаты изучения курса Геометрия (базовом уровень) ориенти-

рованы на достижение уровня математической грамотности, необходимого для успешного 

решения задач в реальной жизни и создание условий для их общекультурного развития. 

Освоение учебного курса «Геометрия» на базовом уровне среднего общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов:  

10 класс  

 Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость.  Применять аксиомы стерео-

метрии и следствия из них при решении геометрических задач.  Оперировать понятиями: 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. Классифицировать взаимное 

расположение прямых и плоскостей в пространстве.  Оперировать понятиями: двугранный 

угол, грани двугранного угла, ребро двугранного угла; линейный угол двугранного угла; 

градусная мера двугранного угла.  Оперировать понятиями: многогранник, выпуклый и не-

выпуклый многогранник, элементы многогранника, правильный многогранник.  Распозна-

вать основные виды многогранников (пирамида; призма, прямоугольный параллелепипед, 

куб). Классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации (выпуклые 
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и невыпуклые многогранники; правильные многогранники; прямые и наклонные призмы, 

параллелепипеды).  Оперировать понятиями: секущая плоскость, сечение многогранников. 

 Объяснять принципы построения сечений, используя метод следов. Строить сечения мно-

гогранников методом следов, выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых 

объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу.  Решать задачи на нахождение геометрических 

величин по образцам или алгоритмам, применяя известные аналитические методы при реше-

нии стандартных математических задач на вычисление расстояний между двумя точками, от 

точки до прямой, от точки до плоскости, между скрещивающимися прямыми.  Решать зада-

чи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя извест-

ные аналитические методы при решении стандартных математических задач на вычисление 

углов между скрещивающимися прямыми, между прямой и плоскостью, между плоскостями, 

двугранных углов. Вычислять объёмы и площади поверхностей многогранников (призма, 

пирамида) с применением формул; вычислять соотношения между площадями поверхностей, 

объёмами подобных многогранников.  Оперировать понятиями: симметрия в пространстве; 

центр, ось и плоскость симметрии; центр, ось и плоскость симметрии фигуры.  Извлекать, 

преобразовывать и интерпретировать информацию о пространственных геометрических фи-

гурах, представленную на чертежах и рисунках.  Применять геометрические факты для ре-

шения стереометрических задач, предполагающих несколько шагов решения, если условия 

применения заданы в явной форме.  Применять простейшие программные средства и элек-

тронно-коммуникационные системы при решении стереометрических задач.  Приводить 

примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление за-

конов геометрии в искусстве.  Применять полученные знания на практике: анализировать 

реальные ситуации и применять изученные понятия в процессе поиска решения математиче-

ски сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, ис-

следовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппара-

та алгебры; решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин.  

11 класс  

 Оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндриче-

ской поверхности; цилиндр; коническая поверхность, образующие конической поверхности, 

конус; сферическая поверхность.  Распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и 

шар).  Объяснять способы получения тел вращения.  Классифицировать взаимное распо-

ложение сферы и плоскости. 39  Оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сег-

мента, высота сегмента; шаровой слой, основание шарового слоя, высота шарового слоя; ша-

ровой сектор.  Вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических 

тел с применением формул.  Оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и 

описанный около сферы; сфера, вписанная в многогранник или тело вращения.  Вычислять 

соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел.  Изображать изу-

чаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных инструментов.  Выполнять 

(выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, сни-

зу; строить сечения тел вращения.  Извлекать, интерпретировать и преобразовывать инфор-

мацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисун-

ках.  Оперировать понятием вектор в пространстве.  Выполнять действия сложения векто-

ров, вычитания векторов и умножения вектора на число, объяснять, какими свойствами они 
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обладают.  Применять правило параллелепипеда.  Оперировать понятиями: декартовы ко-

ординаты в пространстве, вектор, модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, 

угол между векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные и компланарные 

векторы.  Находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между вектора-

ми, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам.  За-

давать плоскость уравнением в декартовой системе координат.  Применять геометрические 

факты для решения стереометрических задач, предполагающих несколько шагов решения, 

если условия применения заданы в явной форме.  Решать простейшие геометрические зада-

чи на применение векторно-координатного метода.  Решать задачи на доказательство мате-

матических отношений и нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, 

применяя известные методы при решении стандартных математических задач.  Применять 

простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении 

стереометрических задач.  Приводить примеры математических закономерностей в природе 

и жизни, распознавать проявление законов геометрии в искусстве.  Применять полученные 

знания на практике: анализировать реальные ситуации и применять изученные понятия в 

процессе поиска решения математически сформулированной проблемы, моделировать ре-

альные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать практические задачи, связан-

ные с нахождением геометрических величин.  

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» (базовый 

уровень)в 10—11 классах ориентированы на достижение уровня математической грамотно-

сти, необходимого для успешного решения задач и проблем в реальной жизни и создание 

условий для их общекультурного развития. 

 Освоение учебного курса «Вероятность и статистика» на базовом уровне среднего 

общего образования должно обеспечивать достижение следующих предметных образова-

тельных результатов:  

10 класс  

 Читать и строить таблицы и диаграммы.  Оперировать понятиями: среднее арифме-

тическое, медиана, наибольшее, наименьшее значение, размах массива числовых данных.  

Оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) и случайное событие, элементарное 

событие (элементарный исход) случайного опыта; находить вероятности в опытах с равно-

возможными случайными событиями, находить и сравнивать вероятности событий в изучен-

ных случайных экспериментах.  Находить и формулировать события: пересечение и объ-

единение данных событий, событие, противоположное данному событию; пользоваться диа-

граммами Эйлера и формулой сложения вероятностей при решении задач.  Оперировать 

понятиями: условная вероятность, независимые события; находить вероятности с помощью 

правила умножения, с помощью дерева случайного опыта.  Применять комбинаторное пра-

вило умножения при решении задач.  Оперировать понятиями: испытание, независимые ис-

пытания, серия испытаний, успех и неудача; находить вероятности событий в серии незави-

симых испытаний до первого успеха; находить вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли.  Оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, диа-

грамма распределения.  
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11 класс  Сравнивать вероятности значений случайной величины по распределению 

или с помощью диаграмм.  Оперировать понятием математического ожидания; приводить 

примеры, как применяется математическое ожидание случайной величины находить матема-

тическое ожидание по данному распределению.  Иметь представление о законе больших 

чисел.  Иметь представление о нормальном распределении.  

Предметные результаты по предмету Математика (углубленный уровень)  

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

образования:  

Предметные результаты освоения рабочей программы по математике представлены 

по годам обучения в рамках отдельных курсов в соответствующих разделах настоящей Про-

граммы. Освоение учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» (углублен-

ный уровень) должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных 

результатов:  

10 класс  

Числа и вычисления Свободно оперировать понятиями: рациональное число, беско-

нечная периодическая дробь, проценты; иррациональное число; множества рациональных и 

действительных чисел; модуль действительного числа.  

 Применять дроби и проценты для решения прикладных задач из различных отраслей 

знаний и реальной жизни.  Применять приближённые вычисления, правила округления, 

прикидку и оценку результата вычислений.  Свободно оперировать понятием: степень с це-

лым показателем; использовать подходящую форму записи действительных чисел для реше-

ния практических задач и представления данных.  Свободно оперировать понятием: ариф-

метический корень натуральной степени.  Свободно оперировать понятием: степень с раци-

ональным показателем.  Свободно оперировать понятиями: логарифм числа; десятичные и 

натуральные логарифмы.  Свободно оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс, ко-

тангенс числового аргумента.  Оперировать понятиями: арксинус, арккосинус и арктангенс 

числового аргумента. Уравнения и неравенства Свободно оперировать понятиями: тожде-

ство, уравнение, неравенство, равносильные уравнения и уравнения-следствия; равносиль-

ные неравенства. Применять различные методы решения рациональных и дробно-

рациональных уравнений; применять метод интервалов для решения неравенств. Свободно 

оперировать понятиями: многочлен от одной переменной; многочлен с целыми коэффициен-

тами, корни многочлена; применять деление многочлена на многочлен с остатком, теорему 

Безу и теорему Виета для решения задач. Свободно оперировать понятиями: система ли-

нейных уравнений, матрица, определитель матрицы 2×2 и его геометрический смысл; ис-

пользовать свойства определителя 2×2 для вычисления его значения, применять определите-

ли для решения системы линейных уравнений; моделировать реальные ситуации с помощью 

системы линейных уравнений, исследовать построенные модели с помощью матриц и опре-

делителей, интерпретировать полученный результат.  Использовать свойства действий с 

корнями для преобразования выражений.  Выполнять преобразования числовых выраже-

ний, содержащих степени с рациональным показателем.  Использовать свойства логариф-

мов для преобразования логарифмических выражений. Свободно оперировать понятиями: 

иррациональные, показательные и логарифмические уравнения; находить их решения с по-

мощью равносильных переходов или осуществляя проверку корней. Применять основные 
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тригонометрические формулы для преобразования тригонометрических выражений.  Сво-

бодно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение; применять необходимые фор-

мулы для решения основных типов тригонометрических уравнений. Моделировать реаль-

ные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, неравенства по условию 

задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры. Функции и 

графики 42  Свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции; взаим-

но обратные функции, композиция функций; график функции; выполнять элементарные пре-

образования графиков функций.  Свободно оперировать понятиями: область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства.  Свободно 

оперировать понятиями: чётные и нечётные функции, периодические функции, промежутки 

монотонности функции, максимумы и минимумы функции, наибольшее и наименьшее зна-

чение функции на промежутке.  Свободно оперировать понятиями: степенная функция с 

натуральным и целым показателем, график степенной функции с натуральным и целым по-

казателем; график корня n-ой степени как функции обратной степени с натуральным показа-

телем.  Оперировать понятиями: линейная, квадратичная и дробно-линейная функции; вы-

полнять элементарное исследование и построение их графиков.  Свободно оперировать по-

нятиями: показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики; использовать 

их графики для решения уравнений.  Свободно оперировать понятиями: тригонометриче-

ская окружность, определение тригонометрических функций числового аргумента. Исполь-

зовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при решении задач из 

других учебных предметов и реальной жизни; выражать формулами зависимости между ве-

личинами. Начала математического анализа  Свободно оперировать понятиями: арифмети-

ческая и геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; 

линейный и экспоненциальный рост, формула сложных процентов; иметь преставление о 

константе е.  Использовать прогрессии для решения реальных задач прикладного характера. 

 Свободно оперировать понятиями: последовательность, способы задания последовательно-

стей, монотонные и ограниченные последовательности; понимать основы зарождения мате-

матического анализа как анализа бесконечно малых.  Свободно оперировать понятиями: не-

прерывные функции; точки разрыва графика функции; асимптоты графика функции.  Сво-

бодно оперировать понятием: функция, непрерывная на отрезке; применять свойства непре-

рывных функций для решения задач.  Свободно оперировать понятиями: первая и вторая 

производные функции, касательная к графику функции.  Вычислять производные суммы, 

произведения, частного и композиции двух функций; знать производные элементарных 

функций.  Использовать геометрический и физический смысл производной для решения за-

дач. Множества и логика Свободно оперировать понятиями: множество, операции над мно-

жествами. Использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных про-

цессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов. Свободно оперировать 

понятиями: определение, теорема, уравнение-следствие, свойство математического объекта, 

доказательство, равносильные уравнения и неравенства.  

11 класс  

Числа и вычисления  Свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, 

множества натуральных и целых чисел; использовать признаки делимости целых чисел, НОД 

и НОК натуральных чисел для решения задач, применять алгоритм Евклида.  Свободно 
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оперировать понятием остатка по модулю; записывать натуральные числа в различных пози-

ционных системах счисления.  Свободно оперировать понятиями: комплексное число и 

множество комплексных чисел; представлять комплексные числа в алгебраической и триго-

нометрической форме, выполнять арифметические операции с ними и изображать на коор-

динатной плоскости. Уравнения и неравенства  Свободно оперировать понятиями: ирраци-

ональные, показательные и логарифмические неравенства; находить их решения с помощью 

равносильных переходов.  Осуществлять отбор корней при решении тригонометрического 

уравнения.  Свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство; применять 

необходимые формулы для решения основных типов тригонометрических неравенств.  

Свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений и неравенств; равно-

сильные системы и системы-следствия; находить решения системы и совокупностей рацио-

нальных, иррациональных, показательных и логарифмических уравнений и неравенств.  

Решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические и тригонометри-

ческие уравнения и неравенства, содержащие модули и параметры.  Применять графиче-

ские методы для решения уравнений и неравенств, а также задач с параметрами.  Модели-

ровать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, неравенства 

и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппа-

рата алгебры, интерпретировать полученный результат. Функции и графики  Строить гра-

фики композиции функций с помощью элементарного исследования и свойств композиции 

двух функций.  Строить геометрические образы уравнений и неравенств на координатной 

плоскости.  Свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций.  

Применять функции для моделирования и исследования реальных процессов.  

Начала математического анализа  Использовать производную для исследования функции на 

монотонность и экстремумы.  Находить наибольшее и наименьшее значения функции не-

прерывной на отрезке.  Использовать производную для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах, для определения скорости и 

ускорения процесса, заданного формулой или графиком.  Свободно оперировать понятия-

ми: первообразная, определённый интеграл; находить первообразные элементарных функций 

и вычислять интеграл по формуле Ньютона―Лейбница.  Находить площади плоских фигур 

и объёмы тел с помощью интеграла.  Иметь представление о математическом моделирова-

нии на примере составления дифференциальных уравнений.  Решать прикладные задачи, в 

том числе социально-экономического и физического характера, средствами математического 

анализа. Освоение учебного курса «Геометрия» (углубленный уровень) должно обеспе-

чивать достижение следующих предметных образовательных результатов:  

10 класс  

 Свободно оперировать основными понятиями стереометрии при решении задач и проведе-

нии математических рассуждений.  Применять аксиомы стереометрии и следствия из них 

при решении геометрических задач.  Классифицировать взаимное расположение прямых в 

пространстве; плоскостей в пространстве; прямых и плоскостей в пространстве.  Свободно 

оперировать понятиями, связанными с углами в пространстве: между прямыми в простран-

стве; между прямой и плоскостью.  Свободно оперировать понятиями, связанными с много-

гранниками.  Свободно распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб).  Классифицировать многогранники, выбирая основа-
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ния для классификации.  Свободно оперировать понятиями, связанными с сечением много-

гранников плоскостью.  Выполнять параллельное, центральное и ортогональное проектиро-

вание фигур на плоскость; выполнять изображения фигур на плоскости.  Строить сечения 

многогранников различными методами, выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков 

простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу.  Вычислять площади поверхностей 

многогранников (призма, пирамида), геометрических тел с применением формул.  Свобод-

но оперировать понятиями: симметрия в пространстве; центр, ось и плоскость симметрии; 

центр, ось и плоскость симметрии фигуры.  Свободно оперировать понятиями, соответ-

ствующими векторам и координатам в пространстве.  Выполнять действия над векторами.  

Решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрических 

величин, применяя известные методы при решении математических задач повышенного и 

высокого уровня сложности.  Применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении стереометрических задач.  Извлекать, преобразо-

вывать и интерпретировать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках.  Применять полученные знания на практике: 

сравнивать и анализировать реальные ситуации, применять изученные понятия в процессе 

поиска решения математически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситу-

ации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометриче-

ских понятий и теорем, аппарата алгебры; решать практические задачи, связанные с нахож-

дением геометрических величин.  Иметь представления об основных этапах развития гео-

метрии как составной части фундамента развития технологий. 11 класс  Свободно опериро-

вать понятиями, связанными с цилиндрической, конической и сферической поверхностями; 

объяснять способы получения.  Оперировать понятиями, связанными с телами вращения: 

цилиндром, конусом, сферой и шаром.  Распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера 

и шар) и объяснять способы получения тел вращения.  Классифицировать взаимное распо-

ложение сферы и плоскости.  Вычислять величины элементов многогранников и тел враще-

ния; объёмы и площади поверхностей многогранников и тел вращения, геометрических тел с 

применением формул.  Свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел 

вращения и многогранников: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы; 

сфера, вписанная в многогранник или тело вращения.  Вычислять соотношения между пло-

щадями поверхностей и объёмами подобных тел.  Изображать изучаемые фигуры; выпол-

нять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу; строить сечения тел вращения.  Извлекать, интерпретировать и преобразовывать ин-

формацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и ри-

сунках.  Свободно оперировать понятием вектор в пространстве.  Выполнять операции над 

векторами.  Задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат.  Решать гео-

метрические задачи на вычисление углов между прямыми и плоскостями; вычисление рас-

стояний от точки до плоскости; в целом, на применение векторнокоординатного метода при 

решении.  Свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве; 

знать свойства движений.  выполнять изображения многогранником и тел вращения при па-

раллельном переносе, центральной симметрии, зеркальной симметрии, при повороте вокруг 

прямой; преобразования подобия.  Строить сечения многогранников и тел вращения: сече-

ния цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основа-
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нию и проходящее через вершину), сечения шара.  Использовать методы построения сече-

ний: метод следов, метод внутреннего проектирования, метод переноса секущей плоскости.  

Доказывать геометрические утверждения.  Применять геометрические факты для решения 

стереометрических задач, предполагающих несколько шагов решения, если условия приме-

нения заданы в явной и неявной форме.  Решать задачи на доказательство математических 

отношений и нахождение геометрических величин.  Применять программные средства и 

электронно-коммуникационные системы при решении стереометрических задач.  Приме-

нять полученные знания на практике: сравнивать, анализировать и оценивать реальные ситу-

ации; применять изученные понятия, теоремы, свойства в процессе поиска решения матема-

тически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геомет-

рии, исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры; решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин.  Иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной ча-

сти фундамента развития технологий. 

 Освоение учебного курса «Вероятность и статистика» (углубленный уровень) должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

 10 класс  

 Свободно оперировать понятиями: граф, плоский граф, связный граф, путь в графе, цепь, 

цикл, дерево, степень вершины, дерево случайного эксперимента.  Свободно оперировать 

понятиями: случайный эксперимент (опыт), случайное событие, элементарное случайное со-

бытие (элементарный исход) случайного опыта; находить вероятности событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями.  Находить и формулировать события: пере-

сечение, объединение данных событий, событие, противоположное данному; использовать 

диаграммы Эйлера, координатную прямую для решения задач; пользоваться формулой сло-

жения вероятностей для вероятностей двух и трех случайных событий.  Оперировать поня-

тиями: условная вероятность, умножение вероятностей, независимые события, дерево слу-

чайного эксперимента; находить вероятности событий с помощью правила умножения, дере-

ва случайного опыта, использовать формулу полной вероятности, формулу Байеса при реше-

нии задач; определять независимость событий по формуле и по организации случайного экс-

перимента.  Применять изученные комбинаторные формулы для перечисления элементов 

множеств, элементарных событий случайного опыта, решения задач по теории вероятностей. 

 Свободно оперировать понятиями: бинарный случайный опыт (испытание), успех и неуда-

ча, независимые испытания, серия испытаний; находить вероятности событий: в серии испы-

таний до первого успеха; в серии испытаний Бернулли; в опыте, связанном со случайным 

выбором из конечной совокупности.  Свободно оперировать понятиями: случайная величи-

на, распределение вероятностей, диаграмма распределения, бинарная случайная величина, 

геометрическое, биномиальное распределение. 

  11 класс  

 Оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных величин; использовать 

таблицу совместного распределения двух случайных величин для выделения распределения 

каждой величины, определения независимости случайных величин.  Свободно оперировать 

понятием математического ожидания случайной величины (распределения); применять 

свойства математического ожидания при решении задач; вычислять математическое ожида-
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ние биномиального и геометрического распределений.  Свободно оперировать понятиями: 

дисперсия, стандартное отклонение случайной величины; применять свойства дисперсии 

случайной величины (распределения) при решении задач; вычислять дисперсию и стандарт-

ное отклонение геометрического и биномиального распределений.  Вычислять выборочные 

характеристики по данной выборке и оценивать характеристики генеральной совокупности 

данных по выборочным характеристикам. Оценивать вероятности событий и проверять про-

стейшие статистические гипотезы, пользуясь изученными распределениями.  

Предметные результаты по предмету «Информатика» (на базовом и углубленном 

уровне)  

В результате изучения учебного предмета «Информатика»:  

Выпускник на базовом уровне научится: -определять информационный объем графических и 

звуковых данных при заданных условиях дискретизации; -строить логическое выражение по 

заданной таблице истинности; решать несложные логические уравнения; -находить опти-

мальный путь во взвешенном графе; -определять результат выполнения алгоритма при за-

данных исходных данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых по-

следовательностей; 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 компью-

тера 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 алго-

ритмических конструкций; -использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; -понимать и исполь-

зовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, размер ис-

пользуемой памяти); -использовать компьютерно-математические модели для анализа соот-

ветствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируе-

мых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моде-

лирования реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в 

наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; -аргументировать выбор про-

граммного обеспечения и технических средств ИКТ для решения профессиональных и учеб-

ных задач, используя знания о принципах построения персонального компьютера и класси-

фикации его программного обеспечения; -использовать электронные таблицы для выполне-

ния учебных заданий из различных предметных областей; -использовать табличные (реляци-

онные) базы данных, в частности составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляе-

мые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и сред-

ства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; -создавать структурированные 

текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием возможностей со-

временных программных средств; -применять антивирусные программы для обеспечения 

стабильной работы технических средств ИКТ; -соблюдать санитарно-гигиенические требо-

вания при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН. Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: -выполнять экви-

валентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в том 

числе и при составлении поисковых запросов; -переводить заданное натуральное число из 

двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 
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вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счис-

ления; -спользовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; -строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сооб-

щений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнару-

живать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; -понимать важ-

ность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; 

их роли при решении задач анализа данных; -использовать навыки и опыт разработки про-

грамм в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ; 

использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы; -разрабатывать и ис-

пользовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры модели-

руемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделиро-

вания реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реаль-

ному объекту или процессу; -применять базы данных и справочные системы при решении 

задач, возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотаблич-

ные базы данных; -классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом вы-

полняемых задач; -понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы 

с компьютерами и мобильными устройствами; -понимать общие принципы разработки и 

функционирования интернет- приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы 

обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; -критически оценивать информацию, полученную из сети 

Интернет. Выпускник на углубленном уровне научится: -кодировать и декодировать тексты 

по заданной кодовой таблице; строить неравномерные коды, допускающие однозначное де-

кодирование сообщений, используя условие Фано; 49 понимать задачи построения кода, 

обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной ча-

стоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; -строить логические выражения 

с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; вы-

полнять 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 ло-

гическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; 

определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с по-

мощью логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных вы-

сказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; ре-

шать логические уравнения; -строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обос-

новывать выигрышную стратегию игры; -записывать натуральные числа в системе счисления 

с данным основанием; использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, 

в частности признак делимости числа на основание системы счисления; -записывать дей-

ствительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о представлении чисел в 

памяти компьютера; -описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ре-

бер (весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в част-

ности задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного ацикличе-

ского графа и определения количества различных путей между вершинами; -формализовать 
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понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычислений (машина 

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

использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы и 

размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая сложность 

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

курсе базовых алгоритмов; -анализировать предложенный алгоритм, например определять, 

какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений и при каких ис-

ходных значениях возможно получение указанных результатов; -создавать, анализировать и 

реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с анализом элементарных 

функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе 

счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой последовательностей и массивов 

чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы; 

-применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического програм-

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

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

количества путей; -создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на ос-

нове изученных алгоритмов и методов; -применять при решении задач структуры данных: 

списки, словари, деревья, очереди; применять при составлении алгоритмов базовые опера-

ции со структурами данных; -использовать основные понятия, конструкции и структуры 

данных последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и 

структур в выбранном для изучения языке программирования; -использовать в программах 

данные различных типов; применять стандартные и собственные подпрограммы для обра-

ботки символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов раз-

личной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; составлять 

циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые опе-

рации с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необхо-

димо для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в 

виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный 

принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; -

применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; -выполнять объект-

но-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 тестиро-

вание программ в выбранной среде программирования; использовать при разработке про-

грамм стандартные библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; 

создавать многокомпонентные программные продукты в среде программирования; -

инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения учеб-

ных задач по выбранной специализации; - пользоваться навыками формализации задачи; со-

здавать описания программ, инструкции по их использованию и отчеты по выполненным 

проектным работам; - разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить экспери-

менты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать ре-

зультаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые па-

раметры моделируемых объектов и процессов; -понимать основные принципы устройства и 
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функционирования современных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать кон-

фигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами; -понимать назначение, а 

также основные принципы устройства и работы современных операционных систем; знать 

виды и назначение системного программного обеспечения; -владеть принципами организа-

ции иерархических файловых систем и именования файлов; использовать шаблоны для опи-

сания группы файлов; -использовать на практике общие правила проведения исследователь-

ского проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных дан-

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

выполнять небольшие исследовательские проекты; -использовать динамические (электрон-

ные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, относительной и сме-

шанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его эле-

ментов; построение графиков и диаграмм; 51 -владеть основными сведениями о табличных 

(реляционных) базах данных, их структуре, средствах создания и работы, в том числе вы-

полнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать базы 

данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; -использовать 

компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; -организовывать 

на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов сети TCP/IP и 

определять маску сети); -понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов 

сети; -представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.); -применять на практике принципы обеспечения информационной без-

опасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; со-

блюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские 

права); -проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопас-

ной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать сани-

тарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с 

нормами действующих СанПиН. Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: -применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение ин-

формации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных 

(алгоритм LZW и др.); -использовать графы, деревья, списки при описании объектов и про-

цессов окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; -использовать знания о ме-

тоде «разделяй и властвуй»; -приводить примеры различных алгоритмов решения одной за-

дачи, которые имеют различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма; -

использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически не-

разрешимых проблем; -использовать второй язык программирования; сравнивать преимуще-

ства и недостатки двух языков программирования; -создавать программы для учебных или 

проектных задач средней сложности; -использовать информационно-коммуникационные 

технологии при моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным 

профилем; -осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

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

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

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

терных экспериментов; -использовать пакеты программ и сервисы обработки и представле-
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ния данных, в том числе – статистической обработки; -использовать методы машинного обу-

чения при анализе данных; использовать представление о проблеме хранения и обработки 

больших данных; -создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и спра-

вочными системами с помощью веб-интерфейса. 

  Предметная область «Общественно - научные предметы», включающая учебные 

предметы: «История» (базовый уровень); «Обществознание» (базовый и углубленный 

уровни); «География» (базовый уровень); 

       Предметные результаты по предмету История России (базовый уровень)  

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего образо-

вания должны обеспечивать: 1) понимание значимости России в мировых политических и 

социально-экономических процессах XX - начала XXI в., знание достижений страны и ее 

народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, Граждан-

ской войны, новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе 

Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, 

значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин 

и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, вос-

соединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других  важней-

ших событий XX - начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР (России);  

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, истори-

ческих личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие России в XX - начале XXI в.  

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 

XX - начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпо-

ху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов;  

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; систе-

матизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравни-

вать изученные исторические события, явления, процессы;  

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исто-

рических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события исто-

рии родного края и истории России в XX - начале XXI в.; определять современников истори-

ческих событий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI в.;  

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исто-

рические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по исто-

рии России и зарубежных стран XX - начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками;  

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исто-

рической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI в. в справоч-

ной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познаватель-

ных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия 

исторической действительности;  
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8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI 

в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать ис-

торическую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных про-

ектов по новейшей истории, в том числе - на региональном материале (с использованием ре-

сурсов библиотек, музеев и других);  

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религи-

озной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

проявление уважения к историческому наследию народов России; 

 10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при за-

щите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории;  

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале 

XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

 Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне 

среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование 

умений, которые составляют структуру предметного результата. Формирование умений, со-

ставляющих структуру предметных результатов, происходит на учебном материале, изучае-

мом в 10 - 11 классах. При этом необходимо учитывать, что достижение предметных резуль-

татов предполагает не только обращение к истории России и всемирной истории XX - начала 

XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с древ-

нейших времен до начала XX в. Без знания достижений народов России, понимания духов-

ных и материальных факторов поступательного развития российского общества в предше-

ствующие эпохи невозможно глубокое понимание истории России XX - начала XXI в., осо-

знание истоков достижений и потерь в этот исторический период. При планировании уроков 

истории следует предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явле-

ний, процессов, деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным ис-

торическим материалом урока.  

Предметные результаты освоения базового учебного курса «История России»:  

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, эко-

номика, культура. Предпосылки революции. 

 2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразо-

вания большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного коммунизма". 

Общество, культура в годы революций и Гражданской войны.  

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. "Великий перелом". Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрес-

сии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

 4) Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фрон-

та и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. 

Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в 

Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе.  
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5) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система "раз-

витого социализма". Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя по-

литика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза.  

6) Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. Возрождение Россий-

ской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная модернизация. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссо-

единение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в совре-

менном мире.  

Предметные результаты освоения базового учебного курса "Всеобщая история":  

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, ос-

новные события, результаты. Власть и общество.  

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны 

мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в 

США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика "умиротворения агрессора". Куль-

турное развитие. 3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

 4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

 5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. Эконо-

мические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. Раз-

витие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постин-

дустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и деглобализа-

ция. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему.  

Предметные результаты изучения истории в 10 классе.  

Понимание значимости России в мировых политических и социальноэкономических процес-

сах 1914 - 1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать истори-

ческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической полити-

ки, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, 

решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических 

успехов. Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвое-

нием обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914 - 

1945 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением 

противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду.  

Данный результат достижим при комплексном использовании методов обучения и воспита-

ния. Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1914 - 1945 гг., объяснять их особую 

значимость для истории нашей страны; определять и объяснять (аргументировать) свое от-

ношение и оценку наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 1914 

- 1945 гг., их значение для истории России и человечества в целом; используя знания по ис-

тории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг., выявлять попытки фальсификации исто-

рии; используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фаль-

сификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процес-

сами истории России 1914 - 1945 гг. Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Ве-

ликой Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в соци-

ально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 1914 - 1945 гг.  
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Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, школьни-

ки должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: назы-

вать имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914 - 1945 гг., события, процес-

сы, в которых они участвовали; характеризовать деятельность исторических личностей в 

рамках событий, процессов истории России 1914 - 1945 гг., оценивать значение их деятель-

ности для истории нашей страны и человечества в целом; характеризовать значение и по-

следствия событий 1914 - 1945 гг., в которых участвовали выдающиеся исторические лично-

сти, для истории России; 65 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и 

оценку деятельности исторических личностей. Умение составлять описание (реконструк-

цию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории род-

ного края, истории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг. и их участников, образа жиз-

ни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную 

точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя ис-

точники разных типов. Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов 

из истории России, и всемирной истории 1914 - 1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) 

дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; по самостоятельно составлен-

ному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях родного 

края, истории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг. с использованием контекстной 

информации, представленной в исторических источниках, учебной, художественной и науч-

но-популярной литературе, визуальных материалах и других; составлять развернутую харак-

теристику исторических личностей с описанием и оценкой их деятельности; характеризовать 

условия и образ жизни людей в России и других странах в 1914 - 1945 гг., анализируя изме-

нения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; представлять описание памятни-

ков материальной и художественной культуры 1914 - 1945 гг., их назначение, характеризо-

вать обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, определять жанр, 

стиль, особенности технических и художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории 

России и всемирной истории 1914 - 1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее зна-

чительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1914 - 

1945 гг.; понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей пози-

ции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения 

или опровержения какой-либо оценки исторических событий; формулировать аргументы для 

подтверждения или опровержения собственной или предложенной точки зрения по дискус-

сионной проблеме из истории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг.; сравнивать пред-

ложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. Умение выяв-

лять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1914 - 1945 гг.; систе-

матизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравни-

вать изученные исторические события, явления, процессы. Структура предметного результа-

та включает следующий перечень знаний и умений: называть характерные, существенные 
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признаки событий, процессов, явлений истории России и всеобщей истории 1914 - 1945 гг.; 

66 различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 

1914 - 1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипоте-

зы и теории; группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно опре-

деляемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологиче-

ским основаниям и другим); обобщать историческую информацию по истории России и за-

рубежных стран 1914 - 1945 гг.; на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран в 1914 - 1945 гг.; сравнивать исторические со-

бытия, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории России и зарубежных 

стран 1914 - 1945 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения са-

мостоятельно делать выводы; на основе изучения исторического материала устанавливать 

исторические аналогии. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; со-

относить события истории родного края и истории России в 1914 - 1945 гг.; определять со-

временников исторических событий истории России и человечества в целом в 1914 - 1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: на ос-

нове изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. опреде-

лять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение 

исторических событий, явлений, процессов; устанавливать причинно-следственные, про-

странственные, временные связи между историческими событиями, явлениями, процессами 

на основе анализа исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных 

стран 1914 - 1945 гг.; делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и по-

следствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 

1914 - 1945 гг.; излагать исторический материал на основе понимания причинно-

следственных, пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процес-

сов; соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914 - 

1945 гг.; определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и человечества в целом 1914 - 1945 гг. Умение критически анализировать для реше-

ния познавательной задачи аутентичные исторические источники разных типов (письмен-

ные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 

гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять 

общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источ-

никами. Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной исто-

рии 1914 - 1945 гг.; определять авторство письменного исторического источника по истории 

России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., время и место его создания, события, явления, 67 

процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с 

историческим контекстом; определять на основе информации, представленной в письменном 

историческом источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов 

по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; анализировать письменный истори-

ческий источник по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. с точки зрения его 

темы, цели, позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, достоверности содержания; соотносить содержание историче-
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ского источника по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. с учебным текстом, 

другими источниками исторической информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических ис-

точников по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., делать выводы; использо-

вать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи 

и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он от-

носится и другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный истори-

ческий источник; проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических ис-

точников по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. (определять авторство, вре-

мя создания, события, связанные с историческими источниками); используя контекстную 

информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник.  

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск истори-

ческой информации по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. в справочной ли-

тературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных за-

дач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исто-

рической действительности. Структура предметного результата включает следующий пере-

чень знаний и умений: знать и использовать правила информационной безопасности при по-

иске исторической информации; самостоятельно осуществлять поиск достоверных историче-

ских источников, необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России 

и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; на основе знаний по истории самостоятельно подбирать 

достоверные визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие сущност-

ные признаки исторических событий, явлений, процессов; самостоятельно осуществлять по-

иск исторической информации, необходимой для анализа исторических событий, процессов, 

явлений истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; используя знания по истории, 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия историче-

ской действительности. Умение анализировать текстовые, визуальные источники историче-

ской информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных 

стран 1914 - 1945 68 гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных источни-

ках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и пред-

ставления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном материале 

(с использованием ресурсов библиотек, музеев и других).  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: опреде-

лять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической информа-

ции, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; отвечать на вопросы по содержанию текстового источника 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. и состав-

лять на его основе план, таблицу, схему; узнавать, показывать и называть на карте (схеме) 

объекты, обозначенные условными знаками, характеризовать историческое пространство 

(географические объекты, территории расселения народов, государства, места расположения 

памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; привлекать контекстную информацию при работе с исто-
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рической картой и рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических 

картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; оформлять результа-

ты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы; на основа-

нии информации, представленной на карте/схеме по истории России и зарубежных стран 

1914 - 1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, 

расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий существования 

государств, народов, делать выводы; сопоставлять информацию, представленную на истори-

ческой карте/схеме по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., с информацией из 

аутентичных исторических источников и источников исторической информации; определять 

события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники исторической ин-

формации; на основании визуальных источников исторической информации и статистиче-

ской информации по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. проводить сравне-

ние исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914 - 

1945 гг.; сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России 

и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. с информацией из других исторических источников, де-

лать выводы; представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диа-

грамм; использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России 1914 - 1945 гг., в том числе на региональ-

ном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. Приобретение опыта 

взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

на основе ценностей современного российского общества: 69 идеалов гуманизма, демокра-

тии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уваже-

ния к историческому наследию народов России. Достижение данного предметного результа-

та предполагает использование методов обучения и воспитания. Основой достижения ре-

зультата является понимание обучающимися особенностей развития нашей страны как мно-

гонационального государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народа-

ми России.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: пони-

мать особенности политического, социально-экономического и историкокультурного разви-

тия России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 

обычаями народов России; знать исторические примеры эффективного взаимодействия 

народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в 

деле политического, социально-экономического и культурного развития России; понимать 

особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры 

народов нашей страны; участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвящен-

ном проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависи-

мости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

языка и речевого этикета. Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской 

истории. Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-

ний: понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 
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значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах исто-

рии России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричаст-

ности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; используя историче-

ские факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны в событиях, явле-

ниях, процессах истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; используя знания по ис-

тории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., выявлять в исторической информации по-

пытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту исторической правды; ак-

тивно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отече-

ства. Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1914 - 1945 

гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров.  

Предметные результаты по учебному курсу "История России":  

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, эко-

номика, культура. Предпосылки революции. 2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. 

Октябрьская революция. Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интер-

венция. Политика "военного коммунизма". Общество, культура в годы революций и Граж-

данской войны. 70 3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. "Великий перелом". 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политиче-

ский строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 4) Ве-

ликая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. Гос-

ударство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и 

тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освобо-

дительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую 

Победу. Защита памяти о Великой Победе. Предметные результаты по учебному курсу "Все-

общая история": 1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, 

участники, основные события, результаты. Власть и общество. 2) Межвоенный период. Ре-

волюционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира в 1920-е гг. Великая 

депрессия и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в США. Германский нацизм. 

Народный фронт. Политика "умиротворения агрессора". Культурное развитие. 3) Вторая ми-

ровая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 4) Власть и общество в годы 

войны. Решающий вклад СССР в Победу. Структура предметных результатов включает сле-

дующий перечень знаний и умений: указывать хронологические рамки основных периодов 

отечественной и всеобщей истории 1914 - 1945 гг.;называть даты важнейших событий и про-

цессов отечественной и всеобщей истории 1914 - 1945 гг.;выявлять синхронность историче-

ских процессов отечественной и всеобщей истории 1914 - 1945 гг., делать выводы о тенден-

циях развития своей страны и других стран в данный период; характеризовать место, обстоя-

тельства, участников, результаты и последствия важнейших исторических событий, явлений, 

процессов истории России 1914 - 1945 гг.  

Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

 Понимание значимости России в мировых политических и социальноэкономических про-

цессах 1945 - 2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать исто-

рическое значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понима-

ние причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой 

державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и 
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других важнейших событий 1945 - 2022 гг.; особенности развития культуры народов СССР 

(России). Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвое-

нием обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945 - 

2022 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением 

противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный 

результат достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: назы-

вать наиболее значимые события истории России 1945 - 2022 гг., объяснять их особую зна-

чимость для истории нашей страны; определять и объяснять (аргументировать) свое отноше-

ние и оценку наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 1945 - 

2022 гг., их значение для истории России и человечества в целом; используя знания по исто-

рии России и всемирной истории 1945 - 2022 гг., выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсифи-

кации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами 

истории России 1945 - 2022 гг. Знание имен исторических личностей, внесших значительный 

вклад в социальноэкономическое, политическое и культурное развитие России в 1945 - 2022 

гг. Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использова-

нии методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, обу-

чающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход 

истории. Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-

ний: называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945 - 2022 гг., собы-

тия, процессы, в которых они участвовали; характеризовать деятельность исторических лич-

ностей в рамках событий, процессов истории России 1945 - 2022 гг., оценивать значение их 

деятельности для истории нашей страны и человечества в целом; характеризовать значение и 

последствия событий 1945 - 2022 гг., в которых участвовали выдающиеся исторические лич-

ности, для истории России; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и 

оценку деятельности исторических личностей. Умение составлять описание (реконструк-

цию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории род-

ного края, истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг. и их участников, образа жиз-

ни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную 

точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя ис-

точники разных типов.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: объяс-

нять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории России, и 

всемирной истории 1945 - 2022 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные ис-

точники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной 

речи, при подготовке конспекта, реферата; по самостоятельно составленному плану пред-

ставлять развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории Рос-

сии и всемирной истории 1945 - 2022 гг. с использованием контекстной информации, пред-

ставленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной ли-

тературе, визуальных материалах и другие; составлять развернутую характеристику истори-

ческих личностей с описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ 

жизни людей в России и других странах в 1945 - 2022 гг., анализируя изменения, происшед-

шие в течение рассматриваемого периода; представлять описание памятников материальной 
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и художественной культуры 1945 - 2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства 

их создания, называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности 

технических и художественных приемов создания памятников культуры; 72 представлять 

результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории России и все-

мирной истории 1945 - 2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; определять и 

объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее значительным со-

бытиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; по-

нимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; самосто-

ятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтвержде-

ния/опровержения какой-либо оценки исторических событий; формулировать аргументы для 

подтверждения (опровержения) собственной или предложенной точки зрения по дискусси-

онной проблеме из истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг.; сравнивать предло-

женную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию.  

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1945 - 

2022 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными крите-

риями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. Структура пред-

метного результата включает следующий перечень знаний и умений: называть характерные, 

существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и всеобщей истории 

1945 - 2022 гг.; различать в исторической информации из курсов истории России и зарубеж-

ных стран 1945 - 2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объясне-

ния, гипотезы и теории; группировать, систематизировать исторические факты по самостоя-

тельно определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); обобщать историческую информацию по истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; на основе изучения исторического материала да-

вать оценку возможности (корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1945 - 2022 гг.; сравнивать ис-

торические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе 

сравнения самостоятельно делать выводы; на основе изучения исторического материала 

устанавливать исторические аналогии. Умение устанавливать причинно-следственные, про-

странственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризо-

вать их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в 1945 - 2022 гг.; 

определять современников исторических событий истории России и человечества в целом в 

1945 - 2022 гг.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: на ос-

нове изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. опреде-

лять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение 

исторических событий, явлений, процессов; устанавливать причинно-следственные, про-

странственные, временные связи между историческими событиями, явлениями, процессами 

на основе анализа исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных 

стран 1945 - 2022 гг.;  

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; излагать 

исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-
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временных связей исторических событий, явлений, процессов; соотносить события истории 

родного края, истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; определять современников 

исторических событий, явлений, процессов истории России и человечества в целом 1945 - 

2022 гг. Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: разли-

чать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной истории 

1945 - 2022 гг.; определять авторство письменного исторического источника по истории Рос-

сии и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., время и место его создания, события, явления, про-

цессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с ис-

торическим контекстом; определять на основе информации, представленной в письменном 

историческом источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов 

по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; анализировать письменный истори-

ческий источник по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. с точки зрения его 

темы, цели, позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, достоверности содержания; соотносить содержание историче-

ского источника по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. с учебным текстом, 

другими источниками исторической информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических ис-

точников по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., делать выводы; использо-

вать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи 

и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он от-

носится и другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный истори-

ческий источник; проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических ис-

точников по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. (определять авторство, вре-

мя создания, события, связанные с историческими источниками); используя контекстную 

информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник.  

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск истори-

ческой информации по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. в справочной ли-

тературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных за-

дач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исто-

рической действительности. Структура предметного результата включает следующий пере-

чень знаний и умений: знать и использовать правила информационной безопасности при по-

иске исторической информации; самостоятельно осуществлять поиск достоверных историче-

ских источников, необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России 

и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; на основе знаний по истории самостоятельно подбирать 

достоверные визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие сущност-

ные признаки исторических событий, явлений, процессов; самостоятельно осуществлять по-

иск исторической информации, необходимой для анализа исторических событий, процессов, 
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явлений истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; используя знания по истории, 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия историче-

ской действительности. Умение анализировать текстовые, визуальные источники историче-

ской информации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубеж-

ных стран 1945 - 2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных источни-

ках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и пред-

ставления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале 

(с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). Структура предметного результата 

включает следующий перечень знаний и умений: определять на основе информации, пред-

ставленной в текстовом источнике исторической информации, характерные признаки описы-

ваемых событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по ис-

тории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу, 

схему; узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изу-

чаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; сопоставлять, анализировать ин-

формацию, представленную на двух или более исторических картах/схемах по истории Рос-

сии и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; оформлять результаты анализа исторической кар-

ты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; на основании информации, представлен-

ной на карте (схеме) по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., проводить срав-

нение исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-

экономических и геополитических условий существования государств, народов, делать вы-

воды; сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., с информацией из аутентичных исторических ис-

точников и источников исторической информации; определять события, явления, процессы, 

которым посвящены визуальные источники исторической информации; на основании визу-

альных источников исторической информации и статистической информации по истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. проводить сравнение исторических событий, яв-

лений, процессов истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; сопоставлять визуаль-

ные источники исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945 - 

2022 гг. с информацией из других исторических источников, делать выводы; представлять 

историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; использовать умения, 

приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подготовке учебных проектов по 

истории России 1945 - 2022 гг., в том числе на региональном материале, с использованием 

ресурсов библиотек, музеев и других. Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию наро-

дов России.  
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Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения 

и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особен-

ностей развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и 

взаимопонимания между всеми народами России.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: пони-

мать особенности политического, социально-экономического и историкокультурного разви-

тия России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 

обычаями народов России; знать исторические примеры эффективного взаимодействия 

народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в 

деле политического, социально-экономического и культурного развития России; понимать 

особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры 

народов нашей страны; участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвящен-

ном проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависи-

мости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

языка и речевого этикета. Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской 

истории. Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-

ний: понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах исто-

рии России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., осознавать и понимать ценность сопричаст-

ности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; используя историче-

ские факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны в событиях, явле-

ниях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; используя знания по ис-

тории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., выявлять в исторической информации по-

пытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту исторической правды; ак-

тивно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отече-

ства. Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945 - 2022 

гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров.  

Предметные результаты по учебному курсу "История России":  

1) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система "раз-

витого социализма". Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя по-

литика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза.  

2) Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. Возрождение Россий-

ской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная модернизация. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссо-

единение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в совре-

менном мире.  

Предметные результаты по учебному курсу "Всеобщая история": 

 1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. Эконо-

мические и политические изменения в странах Запада.  



63 

 

 

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество.  

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его 

влияние на мировую систему.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: указы-

вать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 1945 - 

2022 гг.; называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

1945 - 2022 гг.; выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории 1945 - 2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в 

данный период; характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и послед-

ствия важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 гг.  

Предметные результаты по предмету Истории(углубленный уровень).  

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса должны дополнительно 

отражать результаты, достижение которых необходимо выпускникам для продолжения про-

фильного образования в высших учебных заведениях. Ниже представлены предметные ре-

зультаты (углубленный уровень), указанные во ФГОС СОО, и их структура, отражающая ло-

гику их достижения при изучении школьниками истории России и всемирной истории с 

древнейших времен до настоящего времени. 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-экономических 

процессах с древнейших времен до настоящего времени. Умение характеризовать вклад рос-

сийской культуры в мировую культуру. Сформированность представлений о предмете, науч-

ных и социальных функциях исторического знания, методах изучения исторических источ-

ников. Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древ-

нейших времен до настоящего времени. Умение анализировать, характеризовать и сравни-

вать исторические события, явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их; учитывать при 

работе специфику современных источников социальной и личной информации; объяснять 

значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и 

истории зарубежных стран; приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской 

деятельности. Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и дру-

гих форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учеб-

ных проектов и исследований по новейшей истории аргументированно критиковать фальси-

фикации отечественной истории; рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, 

разоблачать фальсификации отечественной истории.  

10 КЛАСС  

1) Понимание значимости роли России в мировых политических и социальноэкономических 

процессах 1914—1945 гг. Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: знать мировые политические и социально-экономические процессы 1914—

1945 гг., в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей 

страны в этих процессах; устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием 

России в мировых политических и социально-экономических процессах 1914—1945 гг.; ис-

пользуя знания по истории России 1914—1945 гг., выявлять попытки фальсификации исто-

рии, связанные с принижением и искажением роли России в мировых политических и соци-
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ально-экономических процессах. 2) Умение характеризовать вклад российской культуры в 

мировую культуру. Структура предметного результата включает следующий перечень зна-

ний и умений: характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1914—1945 гг., 

составлять развернутое описание памятников культуры России; характеризовать этапы раз-

вития мировой культуры 1914—1945 гг., составлять описание наиболее известных памятни-

ков культуры; характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных 

стран; вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 3) Сфор-

мированность представлений о предмете, научных и социальных функциях исторического 

знания, методах изучения исторических источников. Структура предметного результата 

включает следующий перечень знаний и умений: объяснять, в чем состоят научные и соци-

альные функции исторического знания; характеризовать и применять основные приемы изу-

чения исторических источников; приводить примеры использования исторической аргумен-

тации в социально- 78 политическом контексте; характеризовать роль исторической науки в 

политическом развитии России и зарубежных стран 1914—1945 гг. 4)Владение комплексом 

хронологических умений, умение устанавливать причинноследственные, пространственные 

связи исторических событий, явлений, процессов 1914—1945 гг. Структура предметного ре-

зультата включает следующий перечень знаний и умений: называть даты важнейших собы-

тий и выделять этапы в развитии процессов истории России и всеобщей истории 1914—1945 

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

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

1945 гг., используемые ученымиисториками; соотносить события истории России, региона, 

других стран с основными периодами истории России и всеобщей истории 1914—1945 гг.; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914—1945 

гг.; устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между ис-

торическими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуа-

ции/информации из истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; делать предположе-

ния о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических событий, явлений, 

процессов истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; используя знания по истории 

и дополнительные источники исторической информации, устанавливать верность/неверность 

выдвинутых гипотез; излагать исторический материал на основе понимания причинно-

следственных, пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процес-

сов истории России и всеобщей истории 1914—1945 гг.;определять современников истори-

ческих событий, явлений, процессов истории России и всеобщей истории 1914—1945 гг. 5) 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, про-

цессы 1914—1945 гг. Структура предметного результата включает следующий перечень зна-

ний и умений: называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

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

по истории России и всеобщей истории 1914— 1945 гг. события, явления, процессы; факты и 

мнения; группировать, систематизировать исторические факты истории России и всеобщей 

истории 1914—1945 гг. по самостоятельно определяемому признаку; обобщать историче-

скую информацию по истории России и всеобщей истории 1914—1945 гг.; по самостоятель-

но составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях 

родного края, истории России и всеобщей истории 1914—1945 гг. с использованием кон-

текстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, художествен-
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ной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и др.; составлять развернутую 

характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их деятельности; характери-

зовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1914—1945 гг., показывая 

изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; на основе изучения истори-

ческого материала давать оценку возможности/корректности сравнения событий, явлений, 

процессов, взглядов исторических деятелей истории России и всеобщей истории 1914—1945 

гг.; сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и всеобщей истории 1914— 1945 гг. по самостоятельно определенным кри-

териям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; на основе изучения историче-

ского материала 1914— 1945 гг. устанавливать исторические аналогии. 6) Умение объяснять 

критерии поиска исторических источников по истории России и всеобщей истории 1914—

1945 гг. и находить их; учитывать при работе специфику современных источников социаль-

ной и личной информации; объяснять значимость конкретных источников при изучении со-

бытий и процессов истории России и истории зарубежных стран; приобретение опыта осу-

ществления учебно-исследовательской деятельности.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: анали-

зировать аутентичные исторические источники и источники исторической информации раз-

ных типов по истории России и всеобщей истории 1914—1945 гг. (извлекать и интерпрети-

ровать информацию; сопоставлять данные разных источников; различать представленные в 

исторических источниках факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; соот-

носить информацию источника с историческим контекстом; оценивать степень полноты и 

достоверности, информационную/художественную ценность источника); самостоятельно 

определять критерии подбора исторических источников для решения учебной задачи; само-

стоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным критериям, 

используя различные источники информации с соблюдением правил информационной без-

опасности; характеризовать специфику современных источников социальной и личной ин-

формации; на основе анализа содержания исторических источников и источников историче-

ской информации объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и 

процессов истории России и истории зарубежных стран; обосновывать необходимость ис-

пользования конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной теме; фор-

мировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая форму-

лирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому предме-

ту способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопостав-

ление его с собственными историческими знаниями; участвовать в выполнении учебных 

проектов, проводить индивидуальные или групповые учебные исследования по истории Рос-

сии и всеобщей истории 1914—1945 гг., истории родного края; публично представлять ре-

зультаты проектной и учебно-исследовательской деятельности 7) Умение на практике отста-

ивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм межличностного взаи-

модействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и исследований по 

новейшей истории аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации отече-

ственной истории.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: на ос-

нове знаний по истории России и всеобщей истории 1914—1945 гг. критически оценивать 
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полученную извне социальную информацию; самостоятельно отбирать факты, которые мо-

гут быть использованы для подтверждения/опровержения какой-ли-бо оценки исторических 

событий, формулировать аргументы; определять и аргументировать свое отношение к 

наиболее 80 значительным событиям и личностям из истории России и всеобщей истории 

1914— 1945 гг.; рассказывать о подвигах народа при защите Отечества; активно участвовать 

в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества 1914—1945 гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсифи-

кации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами 

истории 1914—1945 гг.  

 

11 класс  

1) Понимание значимости роли России в мировых политических и социальноэкономических 

процессах 1945—2022 гг. Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: знать мировые политические и социально-экономические процессы 1945—

2022 гг., в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей 

страны в этих процессах; устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием 

России в мировых политических и социально-экономических процессах 1945—2022 гг.; ис-

пользуя знания по истории России 1945—2022 гг., выявлять попытки фальсификации исто-

рии, связанные с принижением и искажением роли России в мировых политических и соци-

ально-экономических процессах.  

2) Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. Структура 

предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: характеризовать 

этапы развития науки и культуры в России 1945—2022 гг., составлять развернутое описание 

памятников культуры России; характеризовать этапы развития мировой культуры 1945—

2022 гг., составлять описание наиболее известных памятников культуры; характеризовать 

взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран; вклад российских ученых 

и деятелей культуры в мировую науку и культуру.  

3) Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях истори-

ческого знания, методах изучения исторических источников. Структура предметного резуль-

тата включает следующий перечень знаний и умений: объяснять, в чем состоят научные и 

социальные функции исторического знания; характеризовать и применять основные приемы 

изучения исторических источников; приводить примеры использования исторической аргу-

ментации в социальнополитическом контексте; характеризовать роль исторической науки в 

политическом развитии России и зарубежных стран 1945—2022 гг. 

 4) Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причиннослед-

ственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов 1945—2022 

гг. Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории России 

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

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

России и всеобщей истории 1945—2022 гг., используемые ученымиисториками; соотносить 

события истории России, региона, других стран с основными периодами истории России и 

всеобщей истории 1945—2022 гг.; соотносить события истории родного края, истории Рос-

сии и зарубежных стран 1945—2022 гг.; устанавливать причинно-следственные, простран-
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ственные, временные связи между 81 историческими событиями, явлениями, процессами на 

основе анализа исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 

1945—2022 гг.; делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последстви-

ях исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945—

2022 гг.; используя знания по истории и дополнительные источники исторической информа-

ции, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; излагать исторический мате-

риал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-временных связей ис-

торических событий, явлений, процессов истории России и всеобщей истории 1945—2022 

гг.;топределять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

всеобщей истории 1945—2022 гг. 

 5) Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы 1945—2022 гг. Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явле-

ний истории России и всеобщей истории 1945—2022 гг.; различать в исторической инфор-

мации по истории России и всеобщей истории 1945— 2022 гг. события, явления, процессы; 

факты и мнения; группировать, систематизировать исторические факты истории России и 

всеобщей истории 1945—2022 гг. по самостоятельно определяемому признаку; обобщать ис-

торическую информацию по истории России и всеобщей истории 1945—2022 гг.; по само-

стоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых 

событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1945—2022 гг. с использовани-

ем контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, художе-

ственной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и др.; составлять развер-

нутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их деятельности; ха-

рактеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах 1945—2022 гг., пока-

зывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; на основе изучения 

исторического материала давать оценку возможности/корректности сравнения событий, яв-

лений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и всеобщей истории 

1945—2022 гг.; сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России и всеобщей истории 1945—2022 гг. по самостоятельно определен-

ным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; на основе изучения ис-

торического материала 1945—2022 гг. устанавливать исторические аналогии.  

6) Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории России и всеоб-

щей истории 1945—2022 гг. и находить их; учитывать при работе специфику современных 

источников социальной и личной информации; объяснять значимость конкретных источни-

ков при изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран; приоб-

ретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности. Структура предмет-

ного результата включает следующий перечень знаний и умений: анализировать аутентич-

ные исторические источники и источники исторической информации разных типов по исто-

рии России и всеобщей истории 1945—2022 гг. (извлекать и интерпретировать информацию; 

сопоставлять данные разных источников; различать представленные в исторических источ-

никах факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; соотносить информацию 

источника с историческим  контекстом; оценивать степень полноты и достоверности, ин-

формационную/художественную ценность источника); самостоятельно определять критерии 

подбора исторических источников для решения учебной задачи; самостоятельно подбирать 
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исторические источники по самостоятельно определенным критериям, используя различные 

источники информации с использованием правил информационной безопасности; характе-

ризовать специфику современных источников социальной и личной информации; на основе 

анализа содержания исторических источников и источников исторической информации объ-

яснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории Рос-

сии и истории зарубежных стран; обосновывать необходимость использования конкретных 

источников для аргументации точки зрения по заданной теме; формировать собственный ал-

горитм решения историко-познавательных задач, включая формулирование проблемы и це-

лей своей работы, определение адекватных историческому предмету способов и методов ре-

шения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными 

историческими знаниями; участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индиви-

дуальные или групповые учебные исследования по истории России и всеобщей истории 

1945—2022 гг., истории родного края; публично представлять результаты проектной и учеб-

но-исследовательской деятельности. 

 7) Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаи-модействия, а также при разработке и представлении учебных проек-

тов и исследований по новейшей истории аргументированно критиковатьфальсификации 

отечественной истории; рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 

фальсификации отечественной истории. Структура предметного результата включает следу-

ющий перечень знаний и умений: на основе знаний по истории России и всеобщей истории 

1945—2022 гг. критически оценивать полученную извне социальную информацию; самосто-

ятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтвержде-

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

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и лично-

стям из истории России и всеобщей истории 1945—2022 гг.; рассказывать о подвигах народа 

при защите Отечества; активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига 

народа при защите Отечества 1945—2022 гг.; используя знания по истории России, аргумен-

тированно противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важ-

нейшими событиями, явлениями процессами истории 1945—2022 гг. 11 класс (обобщающее 

повторение по курсу «История России с древнейших времен до 1914 г.»)  

1) Понимание значимости роли России в мировых политических и социальноэкономических 

процессах с древнейших времен до 1914 г. Структура предметного результата включает сле-

дующий перечень знаний и умений: знать мировые политические и социально-

экономические процессы с древнейших времен до 1914 г., в которых проявилось значитель-

ное влияние России, характеризовать роль нашей страны в этих процессах; устанавливать 

причинно-следственные связи, связанные с участием России в мировых политических и со-

циально-экономических процессах с древнейших времен до 1914 г.; используя знания по ис-

тории России с древнейших времен до 1914 г., выявлять попытки 83 фальсификации исто-

рии, связанные с принижением и искажением роли России в мировых политических и соци-

ально-экономических процессах.  

2) Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. Структура 

предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: характеризовать 

этапы развития науки и культуры в России с древнейших времен до 1914 г., составлять раз-

вернутое описание памятников культуры России; характеризовать этапы развития мировой 
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культуры с древнейших времен до 1914 г., составлять описание наиболее известных памят-

ников культуры; характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубеж-

ных стран; вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру.  

3) Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях истори-

ческого знания, методах изучения исторических источников. Структура предметного резуль-

тата включает следующий перечень знаний и умений: объяснять, в чем состоят научные и 

социальные функции исторического знания; характеризовать и применять основные приемы 

изучения исторических источников; приводить примеры использования исторической аргу-

ментации в социальнополитическом контексте; характеризовать роль исторической науки в 

политическом развитии России с древнейших времен до 1914 г. 

 4) Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причиннослед-

ственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древнейших 

времен до 1914 г. Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов исто-

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

рамки периодов истории России с древнейших времен до 1914 г.; объяснять основания пери-

одизации истории России с древнейших времен до 1914 г., используемые учеными-

историками; соотносить события истории России, региона, других стран с основными перио-

дами истории России с древнейших времен до 1914 г.; соотносить события истории родного 

края, истории России и зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г.; устанавливать 

причинно-следственные, пространственные, временные связи между историческими событи-

ями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/информации из исто-

рии России и зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г.; делать предположения о 

возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических событий, явлений, про-

цессов истории России и зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г.; используя зна-

ния по истории и дополнительные источники исторической информации, устанавливать вер-

ность/неверность выдвинутых гипотез; излагать исторический материал на основе понима-

ния причинноследственных, пространственно-временных связей исторических событий, яв-

лений, процессов истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.  

5) Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 84 явления, 

процессы с древнейших времен до 1914 г. Структура предметного результата включает сле-

дующий перечень знаний и умений: называть характерные, существенные признаки собы-

тий, процессов, явлений истории России с древнейших времен до 1914 г.; различать в исто-

рической информации по истории с древнейших времен до 1914 г. события, явления, процес-

сы; факты и мнения; группировать, систематизировать исторические факты истории России с 

древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно определяемому признаку; обобщать исто-

рическую информацию по истории России с древнейших времен до 1914 г.; по самостоя-

тельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых со-

бытиях родного края, истории России с древнейших времен до 1914 г. с использованием 

контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, художе-

ственной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и др.; составлять развер-

нутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их деятельности; ха-
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рактеризовать условия и образ жизни людей в России с древнейших времен до 1914 г., пока-

зывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; на основе изучения 

исторического материала давать оценку возможности/корректности сравнения событий, яв-

лений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России с древнейших времен до 

1914 г.; сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деяте-

лей истории России с древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно определенным кри-

териям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; на основе изучения историче-

ского материала с древнейших времен до 1914 г. устанавливать исторические аналогии. 

 6) Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории России и все-

общей истории с древнейших времен до 1914 г. и находить их; объяснять значимость кон-

кретных источников при изучении событий и процессов истории; приобретение опыта осу-

ществления учебно-исследовательской деятельности. Структура предметного результата 

включает следующий перечень знаний и умений: анализировать аутентичные исторические 

источники и источники исторической информации разных типов по истории России с древ-

нейших времен до 1914 г. (извлекать и интерпретировать информацию; сопоставлять данные 

разных источников; различать представленные излагаемые в исторических источниках фак-

ты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; соотносить информацию источника 

с историческим контекстом; оценивать степень полноты и достоверности, информацион-

ную/художественную ценность источника); самостоятельно определять критерии подбора 

исторических источников для решения учебной задачи; самостоятельно подбирать историче-

ские источники по самостоятельно определенным критериям, используя различные источни-

ки информации с соблюдением правил информационной безопасности; на основе анализа 

содержания исторических источников и источников исторической информации объяснять 

значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и 

истории зарубежных стран; обосновывать необходимость 85 использования конкретных ис-

точников для аргументации точки зрения по заданной теме; формировать собственный алго-

ритм решения историко-познавательных задач, включая формулирование проблемы и целей 

своей работы, определение адекватных историческому предмету способов и методов реше-

ния задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными 

историческими знаниями; участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индиви-

дуальные или групповые учебные исследования по истории с древнейших времен до 1914 г., 

истории родного края; публично представлять результаты проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 7) Умение на практике отстаивать историческую правду в 

ходе дискуссий и других форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и 

представлении учебных проектов и исследований аргументированно критиковать фальсифи-

кации отечественной истории; рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоб-

лачать фальсификации отечественной истории. Структура предметного результата включает 

следующий перечень знаний и умений: на основе знаний по истории России с древнейших 

времен до 1914 г. критически оценивать полученную извне социальную информацию; само-

стоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтвержде-

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

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и лично-

стям из истории России с древнейших времен до 1914 г.; рассказывать о подвигах народа при 

защите Отечества; активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа 
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при защите Отечества с древнейших времен до 1914 г.; используя знания по истории России, 

аргументированно противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, связан-

ных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России с древнейших вре-

мен до 1914 г 

Предметные результаты по предмету «Обществознание» (базовый уровнь)  

Предметные результаты освоения программы 10 класса по обществознанию (базовый 

уровень).  

Владеть знаниями об (о) обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаи-

модействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и обще-

ственных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса цифрови-

зации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных про-

блемах и вызовах современности; перспективах развития современного общества, тенденци-

ях развития Российской Федерации; человеке как субъекте общественных отношений и со-

знательной деятельности; особенностях социализации личности и ее этапах в современных 

условиях; деятельности и ее структуре; сознании, самосознании и социальном поведении; 

познании мира; истине и ее критериях; формах и методах мышления; особенностях профес-

сиональной деятельности в области науки; об (о) историческом и этническом многообразии 

культур, связи духовной и материальной культуры, особенностях профессиональной дея-

тельности в области науки и культуры; об (о) экономике как науке и хозяйстве, роли госу-

дарства в экономике, в том числе государственной политике поддержки малого бизнеса и 

предпринимательства, конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отноше-

ний в современной экономике; роли государственного бюджета в реализации полномочий 

органов государственной власти, механизмах принятия бюджетных решений; особенностях 

профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. Характеризовать 

российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности человеческой жизни, 

патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и нравствен-

ности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, ис-

торического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания 

ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и це-

лостности государства на примерах разделов "Человек в обществе", "Духовная культура", 

"Экономическая жизнь общества". Владеть умениями определять смысл, различать признаки 

научных понятий и использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных яв-

лений, в том числе достижений российской науки и искусства, направлений научно-

технологического развития Российской Федерации, при изложении собственных суждений и 

построении устных и письменных высказываний, включая понятия: общество и его типы, 

социальный институт, общественный прогресс, деятельность, социальные интересы, глоба-

лизация, личность, социализация, истина, мышление, духовная культура, духовные ценно-

сти, народная культура, массовая культура, элитарная культура, ценности и идеалы; образо-

вание, наука, искусство, религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, экономи-

ческий рост, экономический цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой 

внутренний продукт, факторы долгосрочного экономического роста; механизмы государ-

ственного регулирования экономики, международное разделение труда; определять различ-

ные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность, свобода, культура, 

экономика, собственность; классифицировать и типологизировать на основе предложенных 
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критериев используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие явления и 

процессы социальной действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы 

познания, культуры; виды знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской 

Федерации; виды налоговых систем, издержек производства, безработицы, финансовых 

услуг; типы и виды рыночных структур; факторы производства; источники финансирования 

предприятий. Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать 

примерами причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подси-

стем и элементов общества; материальной и духовной культуры; уровней и методов научно-

го познания; мышления и деятельности; общественного и индивидуального сознания; чув-

ственного и рационального познания; народной, массовой и элитарной культуры; экономи-

ческой деятельности и проблем устойчивого развития; макроэкономических показателей и 

качества жизни; спроса и предложения; характеризовать причины и последствия преобразо-

ваний в духовной, экономической сферах жизни российского общества; противоречивого 

характера общественного прогресса; глобализации; культурного многообразия современного 

общества; возрастания роли науки в современном обществе; инфляции, безработицы; функ-

ции образования, науки, религии как социальных институтов; морали; искусства; экономиче-

ские функции  государства; Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы 

Российской Федерации; предпринимательства; отражать связи социальных объектов и явле-

ний с помощью различных знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, 

графиках. Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в со-

циальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы соци-

ального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное 

прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод.  

Применять знания, полученные при изучении разделов "Человек в обществе", "Духовная 

культура", "Экономическая жизнь общества", для анализа социальной информации о много-

образии путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и вызовах 

развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных тенденциях, 

направлениях и механизмах экономического развития, полученной из источников разного 

типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, 

нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера, пуб-

ликации в СМИ; осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целена-

правленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать 

обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, 

выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов "Человек в 

обществе", "Духовная культура", "Экономическая жизнь общества".  

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на получен-

ные знания об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о человеке, его 

познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, 

сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные тексты.  
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Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской пози-

ции, осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; ис-

пользовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных 

задач при изучении разделов "Человек в обществе", "Духовная культура", "Экономическая 

жизнь общества".  

Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о человеке 

в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, собственные суждения и 

аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование личности; 

противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и необходимости в дея-

тельности человека; значения культурных ценностей и норм в жизни общества, в духовном 

развитии личности; роли государства в экономике; путей достижения экономического роста; 

взаимосвязи экономической свободы и социальной ответственности; конкретизировать тео-

ретические положения, в том числе о (об) типах общества; многообразии путей и форм об-

щественного развития; человеке как результате  биологической и социокультурной эволю-

ции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах социализации; особенностях 

научного познания в социальногуманитарных науках; духовных ценностях; субкультуре и 

контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях самовоспитания; особен-

ностях образования и науки в современном обществе; свободе совести; значении поддержа-

ния межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии функций искус-

ства; достижениях современного российского искусства; использовании мер государствен-

ной поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; выборе 

способов рационального экономического поведения людей, особенностях труда молодежи в 

условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании финансовыми 

услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать информа-

цию для принятия ответственных решений по достижению финансовых целей и управлению 

личными финансами при реализации прав и обязанностей потребителя финансовых услуг с 

учетом основных способов снижения рисков и правил личной финансовой безопасности.  

Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, обще-

ственного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного по-

знания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни обще-

ства, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень до-

стоверности информации; соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся 

в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуа-

циях с точки зрения социальных норм.  

Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с помо-

щью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; опре-

делять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведе-

ние людей и собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включая 

нормы морали и права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость анти-

общественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании.  
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Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию (базовый 

уровень). 

 Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной стратификации; 

формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о семье как социаль-

ном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной политики в 

Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; о структуре и функциях по-

литической системы общества, направлениях государственной политики Российской Феде-

рации; конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; о (об) 

праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской Федерации, 

системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации, пра-

вах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом регулировании 

гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, уго-

ловных правовых отношений; экологическом законодательстве, гражданском, администра-

тивном и уголовном судопроизводстве.  

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности челове-

ческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм мора-

ли и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, кол-

лективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Роди-

ны, осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной ста-

бильности и целостности государства на примерах разделов "Социальная сфера", "Политиче-

ская сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации".  

Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении собственных 

суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: социальные 

общности, социальные группы и отношения между ними, социальная стратификация, соци-

альное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, семья и 

брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный контроль и самокон-

троль, социальный конфликт, политическая власть, политический институт, политические 

отношения, политическая система, государство, национальная безопасность, политическая 

культура, политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, право, ис-

точник права, система права, норма права, отрасль права, институт права, правонарушение, 

юридическая ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законо-

дательный процесс, правовой статус, гражданство Российской Федерации, налог; определять 

различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная справедливость, 

социальный институт; классифицировать и типологизировать на основе предложенных кри-

териев используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные яв-

ления и процессы, в том числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильно-

сти; типы семьи; социальные нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; 

виды миграционных процессов в современном мире; формы государства; политические пар-

тии; виды политического лидерства, избирательных и партийных систем, политических 

идеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источники права; нормативные 

правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды юридической ответ-

ственности; права и свободы человека и гражданина Российской Федерации; конституцион-
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ные обязанности гражданина Российской Федерации; способы защиты гражданских прав, 

правоохранительные органы; организационно-правовые формы юридических лиц; права и 

обязанности родителей и детей; права и обязанности работников и работодателей; дисци-

плинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и обязанности нало-

гоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний; экологические пра-

вонарушения; способы защиты права на благоприятную окружающую среду; виды преступ-

лений; виды наказаний в уголовном праве.  

Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функцио-

нальные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы госу-

дарства, политической культуры личности и ее политического поведения, системы права, 

нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; приводить примеры взаимосвязи 

социальной, политической и других сфер жизни общества; права и морали; государства и 

права; действия правовых регуляторов и развития общественных процессов; характеризовать 

причины и последствия преобразований в социальной, политической сферах, в правовом ре-

гулировании общественных отношений в Российской Федерации; возрастания социальной 

мобильности; сохранения социального неравенства; социальных конфликтов; отклоняюще-

гося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической ответственности за него; аб-

сентеизма; коррупции; характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы 

права; социального контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в 

Российской Федерации; политических партий; средств массовой информации в политиче-

ской жизни общества; правоохранительных органов; отражать связи социальных объектов и 

явлений с помощью различных знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграм-

мах, графиках. Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы 

жизни общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы соци-

ального познания, в том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-

правовой метод, политическое прогнозирование.  

Применять знания, полученные при изучении разделов "Социальная сфера", "Политическая 

сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации", для 

анализа социальной информации о социальном и политическом развитии российского обще-

ства, направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулиро-

вании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного 

типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, 

нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера, пуб-

ликации в СМИ; осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной 

в различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, 

вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих зве-

ньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов 

"Социальная сфера", "Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных отно-

шений в Российской Федерации".  

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на получен-

ные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, правовом 

регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты в ви-

де завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 
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направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, 

сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные тексты. Использовать политические и правовые знания для 

взаимодействия с представителями других национальностей и культур в целях успешного 

выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событи-

ях, определения личной гражданской позиции; осознания роли непрерывного образования; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении  различ-

ных задач при изучении разделов "Социальная сфера", "Политическая сфера", "Правовое ре-

гулирование общественных отношений в Российской Федерации".  

Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуре об-

щества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве Российской 

Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной мобильности, ее 

форм и каналов в современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций 

развития семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; опасности корруп-

ции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с обязанностями и 

правовой ответственностью; использовать ключевые понятия, теоретические положения, в 

том числе о (об) социальной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности 

и в развитии общества; особенностях политической власти, структуре политической систе-

мы; роли Интернета в современной политической коммуникации; необходимости поддержа-

ния законности и правопорядка; юридической ответственности за совершение правонаруше-

ний; механизмах защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовер-

шеннолетних работников; особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних 

для объяснения явлений социальной действительности; конкретизировать теоретические по-

ложения о (об) конституционных принципах национальной политики в Российской Федера-

ции; социальных конфликтах, включая этносоциальные, и путях их разрешения; государ-

ственной поддержке социально незащищенных слоев общества и мерах социальной под-

держки семьи в Российской Федерации; федеративном устройстве и политической системе 

Российской Федерации на современном этапе; государственном суверенитете; избиратель-

ной системе в Российской Федерации; государственной службе и статусе государственного 

служащего; основах конституционного строя Российской Федерации; субъектах граждан-

ских правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании 

оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения тру-

дового договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работни-

ков; порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях налогопла-

тельщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского процесса фак-

тами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного соци-

ального опыта.  

Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, зафиксирован-

ных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и использовать ин-

формацию, предоставленную государственными органами, в том числе в цифровой среде, в 

целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовой безопасности.  

Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, политической 

жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналам сетевых 

коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные 
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оценки социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содер-

жащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модель-

ных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права.  

Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных знаний 

наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии разре-

шения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собствен-

ное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, ценностей; 

осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и нарко-

мании. 

 

  География  

По учебному предмету «География» (базовый уровень) требования к предметным ре-

зультатам освоения базового курса географии отражают: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дис-

циплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества, целей устойчивого разви-

тия; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого раз-

вития, зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и исполь-

зовать источники географической информации для определения положения и взаимораспо-

ложения объектов в пространстве; описывать  положение  и  взаиморасположение  географи-

ческих  объектов в пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географиче-

ских знаний о закономерностях развития природы, размещения населения  и  хозяйства:  раз-

личать  географические  процессы  и  явления и распознавать их проявления в повседневной 

жизни; использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

и сравнения свойств изученных географических объектов, явлений и процессов; проводить 

классификацию географических объектов, процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи 

между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между 

природными условиями и размещением населения, между природными условиями и природ-

но-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства стран; формулировать и/или 

обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий, умение применять социально-экономические понятия для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географиче-

скими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия при-

родных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдений; вы-

бирать форму фиксации результатов наблюдения; формулировать обобщения и выводы по 

результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники гео-

графической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации (карто-
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графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные 

системы), адекватные решаемым задачам; сопоставлять и анализировать географические 

карты различной тематики и другие источники географической информации для выявления 

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

ний; определять и сравнивать по географическим каргам разного содержания и другим ис-

точникам географической информации качественные и количественные показатели, характе-

ризующие географические объекты, процессы и явления; определять   и  находить   в  ком-

плексе   источников   недостоверную и  противоречивую  географическую  информацию  для  

решения  учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, от-

бирать и применять различные методы познания для решения практико-ориентированных 

задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, эко-

логических проблем; представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграм-

мы, карты) географическую информацию;  формулировать  выводы  и заключения  па основе  

анализа и интерпретации информации из различных источников географической информа-

ции; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-

точников; использовать различные источники географической информации для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность  умений  применять  географические  знания для объясне-

ния разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; объяснять географические особенности стран с раз-

ным уровнем социально-экономического развития, включая особенности проявления в них 

глобальных проблем человечества; использовать географические знания о мировом хозяй-

стве и населении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки раз-

нообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущ-

ность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; оце-

нивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: опи-

сывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводить 

примеры взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры возможных путей решения 

глобальных проблем. 

По учебному предмету «География» (углубленный уровень) — требования к пред-

метным результатам освоения углубленного курса географии включают  требования к ре-

зультатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) понимание роли и места комплекса географических наук в системе научных 

дисциплин и в решении современных научных и практических задач: определять за-

дачи, возникающие при решении средствами географических наук глобальных проблем, 

проявляющихся на региональном уровне; определять аспекты глобальных проблем на регио-
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нальном и локальном уровнях, которые могут быть решены средствами географических 

наук: урбанизм и городские исследования, современная промышленность и цепочки добав-

ленной стоимости и так далее; 

2) освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания геогра-

фических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных,  социаль-

но-экономических  объектов,  процессов  и  явлений и экологических процессов: вычленять 

географическую информацию, представленную в различных источниках, необходимую для 

подтверждения тех или иных тезисов; вычленять географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических объекгов, процес-

сов и явлений и экологических процессов; объяснять распространение географических объ-

ектов, процессов и явлений; оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших природных, социально-экономических объектов, процессов и явлений 

и экологических процессов, природно-ресурсный потенциал стран и регионов России для 

развития отдельных отраслей промышленности и сельского хозяйства, международную спе-

циализацию стран; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического про-

странства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем: 

использовать географические знания о природе Земли и России, о мировом хозяйстве и хо-

зяйстве России, населении мира и России, об особенностях взаимодействия природы и обще-

ства для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни, в том числе для выделения факторов, определяющих географическое проявление 

глобальных проблем человечества на региональном и локальном уровнях; составлять срав-

нительную географическую характеристику регионов и стран мира; 

4) владение географической терминологией и системой географических понятий:  

применять  географические  понятия  для  решения  учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, сформированность умений проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием моделирования и проектирования как метода познания природных, соци-

ально-экономических и геоэкологических явлений и процессов: самостоятельно выбирать 

тему; определять проблему, цели и задачи исследования; формулировать гипотезу; состав-

лять план исследования; определять инструментарий (в том числе инструменты геоинфор-

мационной системы) для сбора материалов и обработки результатов; 

6) сформированность навыков картографической интерпретации природных, со-

циально- экономических, экологических территорий и акваторий: представлять информацию 

в виде карт, картограмм, картодиаграмм; 

7) готовность и способность к самостоятельно информационно - познавательной  

деятельности;  владение  навыками  получения и интерпретации информации, получаемой из 

различных источников, работы с геоинформационными системами; умение определять и 

сравнивать по разным источникам информации географические аспекты и тенденции разви-

тия природных, социально- экономических процессов и явлений. Анализировать и интерпре-

тировать полученные данные, критически их оценивать, формулировать выводы; использо-

вать геоинформационные системы как источник географической информации, необходимой 

для изучения особенностей природы и путей решения глобальных проблем человечества; 
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8) сформированность умений проводить географическую экспертизу разнообраз-

ных природных, социально-экономических и экологических процессов: оценивать современ-

ное состояние окружающей среды; составлять пpoгноз изменения  географической среды  

под  воздействием  природных  факторов и деятельности человека; 

9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к пзменению ее условий, в том числе на терри-

тории России; оценивать влияние последствий изменений в окружающей среде на различные 

сферы человеческой деятельности по актуальным экологическим и социально-

экономическим проблемам мира и России; 

10) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, готовность к самостоятельно-

му поиску методов решения практико-ориентированных задач: определять  проблемы  взаи-

модействия  географической  среды  и  общества; интегрировать и использовать географиче-

ские знания и сведения из источников географической информации для решения практико-

ориентированных задач: решения проблем, имеющих географические аспекты; объяснения 

географических особенностей проявления проблем взаимодействия географической среды и 

общества; составления географических прогнозов.  

 

Предметная область «Естественно- научные предметы», включающая учебные предме-

ты: «Физика» (базовый и углубленный уровни); «Химия» (базовый и углубленный  

уровень); «Биология» (базовый и углубленный  уровень) 

Физика  

По учебному предмету «Физика» (базовый уровень) требования к предметным резуль-

татам освоения базового курса физики отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии в современ-

ной научной картине мира, о системообразующей роли физики в развитии естественных 

наук, техники и современных технологий, о вкладе российских и зарубежных ученых-

физиков в развитие науки; понимание физической сущности наблюдаемых явлений микро-

мира, макромира и мегамира; понимание роли астрономии в практической деятельности че-

ловека и дальнейшем научно-техническом  развитии,  роли  физики  в  формировании  круго-

зора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и объ-

яснять их на основе изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; диффузия, броуновское движение, 

строение жидкостей и твердых тел, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, шипение, влаж-

ность воздуха, связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолют-

ной температурой, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь 

между параметрами состояния газа в изопроцессах; электризация тел, взаимодействие заря-

дов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные ко-

лебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломление, интерфе-

ренция, дифракция и поляризация света, дисперсия света; фотоэлектрический эффект, свето-
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вое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и искус-

ственная радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, харак-

теризующими физические процессы (связанными с механическим движением, взаимодей-

ствием тел, механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным строением веще-

ства, тепловыми процессами; электрическим и магнитным полями, электрическим током, 

электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими явлениями; квантовыми явления-

ми, строением атома и атомного ядра, радиоакгивностью); владение основополагающими 

астрономическими понятиями, позволяющими характеризовать процессы, происходящие на 

звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; движение небесных тел, эволюцию 

звезд и Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготе-

ния, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем от-

счета; молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, первый закон 

термодинамики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для 

участка цепи, закон Ома для полной электрической цепи, закон Джоуля — Ленца, закон 

электромагнитной индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного распростра-

нения света, закон отражения света, закон преломления света; закон сохранения энергии, за-

кон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массо-

вого числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); уверенное использование зако-

нов и закономерностей при анализе физических явлений и процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: мате-

риальная точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, жид-

костей и твердых тел, точечный электрический заряд, ядерная модель атома, нуклонная мо-

дель атомного ядра при решении физических задач; 

6) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный спо-

соб измерения и используя известные методы оценки погрешностей измерений, проводить 

исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений, объ-

яснять полученные результаты, используя физические теории, законы и понятия, и делать 

выводы; соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учеб-

ного эксперимента и учебно-исследовательской деятельности с использованием цифровых 

измерительных устройств и лабораторного оборудования; сформированность представлений 

о методах получения научных астрономических знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физиче-

ской моделью, используя физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи 

выбирать физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины; решать качественные задачи, выстраивая логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и 
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техняческими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического пове-

дения в окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической инфор-

мации, получаемой из разных источников, умений использовать цифровые технологии для 

поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной 

информации; развитие умений критического анализа получаемой информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, планировать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных 

ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматри-

ваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся). 

По учебному предмету «Физика» (углубленный уровень) требования к предмет-

ным результатам освоения углубленного курса физики включают  требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность понимания роли физики в экономической, технологической, 

социальной и этической сферах деятельности человека; роли и места  физики  в современной  

научной  картине  мира;  роли  астрономии в практической деятельности человека и даль-

нейшем научно-техническом развитии; 

2) сформированность системы знаний о физических закономерностях, законах, 

теориях, действующих на уровнях микромира, макромира и мегамира, представлений  о все-

общем  характере  физических  законов;  представлений о структуре построения физической 

теории, что позволит осознать роль фундаментальных законов и принципов в современньт 

представлениях о природе, понять границы применимости теорий, возможности их примене-

ния для описания естественнонаучных явлений и процессов; 

3) сформированность умения различать условия применимости  моделей физиче-

ских тел и процессов (явлений): инерциальная система отсчета, материальная точка, равно-

ускоренное движение, свободное падение, абсолютно упругая деформация, абсолютно 

yпpyгoe и абсолютно неупругое столкновения, моделей газа, жидкости и твердого (кристал-

лического) тела, идеального газа, точечный заряд, однородное электрическое поле, однород-

ное магнитное поле, гармонические колебания,  математический  маятник,  идеальный  пру-

жинный  маятник, моделей атома, атомного ядра и квантовой модели света; 

4) сформированность умения объяснять особенности протекания физических яв-

лений: механическое движение, тепловое движение частиц вещества, тепловое равновесие, 

броуновское движение, плавление и кристаллизация, направленность теплопередачи, элек-

тризации тел, эквипотенциальности поверхности заряженного проводника, электромагнит-

ной зависимости от проводников  «p-» и «п-типов» от температуры, резонанса, интерферен-

ции волн, дифракции, дисперсии, полного внутреннего отражения, фотоэффект, физические 

принципы спектрального анализа и работы лазера, «альфа - « и «бета-» распады ядер, гамма-

излучение ядер; 

5) сформированность умений применять законы классической механики, молеку-

лярной физики и термодинамики, электродинамики, квантовой физики для анализа и объяс-
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нения явлений микромира, макромира и мегамира, различать условия (границы, области) 

применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

(закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тя-

готения, первый закон термодинамики, закон  сохранения  электрического  заряда,  закон  

сохранения  энергии) и ограниченность использования частных законов; анализировать фи-

зические процесс,  используя основные положения, законы и закономерности: относитель-

ность механического движения, формулы кинематики равноускоренного движения, преобра-

зования Галилея для скорости и перемещения, три закона Ньютона, принцип относительно-

сти Галилея, закон всемирного тяготения, законы сохранения импульса механической энер-

гии, условия равновесия твердого тела; связь давления идеального  газа  со  средней  кинети-

ческой  энергией  теплового  движения и концентрацией его молекул, связь температуры ве-

щества со средней кинетической и его температурой,   уравнение   Менделеева-Клапейрона, 

первый   закон относительности Эйнштейна, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, пер-

вый и второй постулаты Бора, принцип неопределенности Гейзенберга, закон сохранения 

заряда, массового числа и энергии в ядерных реакциях, закон радиоактивного распада; 

6) сформированность умений применять основополагающие астрономические 

понятия, теории и законы для анализа и объяснения физических процессов происходящих на 

звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; движения небесных тел, эволюции 

звезд и Вселенной; 

7) сформированность умений исследовать и анализировать разнообразные физи-

ческие явления и свойства объектов, проводить самостоятельные исследования в реальных и 

лабораторных условиях, читать и анализировать характеристики приборов и устройств, объ-

яснять принципы их работы; 

8) сформированность представлений о методах получения научных астрономиче-

ских знаний; владение умениями самостоятельно формулировать цель исследования (проек-

та), выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов, проверять их экспериментальными средствами; планировать и проводить физиче-

ские эксперименты, описывать и анализировать полученную при выполнении эксперимента 

информацию, определять достоверность полученного результата; 

9) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной и неявно 

заданной физической моделью: на основании анализа условия выбирать физические модели, 

отвечающие требованиям задачи, применять формулы, законы, закономерности и постулаты 

физических теорий при использовании математических методов решения задач, проводить 

расчеты на основании имеющихся данных, анализировать результаты и корректировать ме-

тоды решения с учетом полученных результатов; решать качественные задачи, требующие 

применения знаний из разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний 

из других предметов естественнонаучного цикла: выстраивать логическую цепочку рассуж-

дений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

10) сформированность умений анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности; представлений о рациональном природопользовании, а также 

разумном  использовании достижений науки и технологий для дальнейшего развития чело-

веческого общества; 
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11) овладение различными способами работы с информацией физического содер-

жания с использованием современных информационных технологий, развитие умений кри-

тического анализа и оценки достоверности получаемой информации; 

12) овладение организационными и познавательными умениями самостоятельного 

приобретения новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-исследовательских 

работ, умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планиро-

вать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, 

адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой про-

блемы; 

13) сформированность мотивации к будущей профессиональной деятельности по 

специальностям физико-технического профиля. 

Химия  

По учебному предмету «Химия» (базовый уровень) требования к предметным результатам 

освоения базового курса химии отражают: 

1) сформированность представлений: о химической составляющей естественно-

научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышле-

ния и культуры личности, ее функциональной грамотности, необходимой для решения прак-

тических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной 

среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, p-, d-электронные орби-

тали атомов, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, хими-

ческая связь, моль, молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, функциональная 

гpyппa, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кисло-

род- и азотсодержащие соединения, биологически активные вещества (углеводы, жиры, бел-

ки), мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения, кристалличе-

ская решетка, типы химических реакций (окислительно-восстановительные, экзо-и эндотер-

мические, реакции ионного обмена), раствор, элекгролиты, неэлекгролиты, электролитиче-

ская диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, химическое 

равновесие), теории и законы (теория химического строения органических веществ А.М. 

Бутлерова, теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. Менделеева, 

закон сохранения массы), закономерности, символический язык химии, фактологические 

сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших неорга-

нических и органических веществ в быту и практической деятельности человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изу-

ченных понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и свойств не-

органических и органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических 

знаний с понятиями и представлениями других естественнонаучных предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соедине-

ний  международного  союза  теоретической  и  прикладной  химии и тривиальные названия 

важнейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, 

глицин, угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питьевая 

сода и других), составлять формулы неорганических и органических веществ, уравнения хи-
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мических реакций, объяснять их смысл; подтверждать характерные химические свойства 

веществ соответствующими экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных неорга-

нических и органических веществ к определенным классам и группам соединений, характе-

ризовать их состав и важнейшие свойства; определять виды химических связей (ковалентная, 

ионная, металлическая, водородная), типы кристаллических решеток веществ; классифици-

ровать химические реакции; 

6) владение основными методами научного познания веществ и химических явле-

ний (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям химических реакций с использованием физических величин, характеризующих 

вещества с количественной стороны: массы, объема (нормальные условия) газов, количества 

вещества; использовать системные химические знания для принятия решений в конкретных 

жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его 

свойств, качественные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация бел-

ков при нагревании, цветные реакции белков; проводить реакции ионного обмена, опреде-

лять среду водных растворов, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-

анионы, на катион аммония; решать экспериментальные задачи по темам «Металлы» и «Не-

металлы») в соответствии с правилами техники безопасности при обращении с, веществами 

и лабораторным оборудованием; представлять результаты химического эксперимента  в  

форме  записи  уравнений  соответствующих  реакций и формулировать выводы на основе 

этих результатов; 

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, получае-

мую из разных источников (средств массовой информации, сеть Интернет и другие); 

10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружаю-

щей природной среды; учитывать опасность воздействия на живые организмы определенных 

веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформирован-

ность умения применять знания об основных доступных методах познания веществ и хими-

ческих явлений; 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения исполь-

зовать рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

 

По учебному  предмету  «Химия» (углубленный  уровень) требования к предметным ре-

зультатам освоения углубленного курса химии включают  требования к результатам освое-

ния базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений: о материальном единстве мира, закономер-

ностях и познаваемости явлений природы; о месте и значении химии в системе естественных 

наук и ее роли в обеспечения устойчивого развития человечества: в решении проблем эколо-

гической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых 

материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального природопользования, 
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в формирование мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обосно-

ванного отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

понятия (дополнительно к системе понятий базового уровня) — изотопы, основное и воз-

бужденное состояние атома, гибридизация атомных орбиталей, химическая связь («о» и «п-

связь», красные связи), молярная концентрация, структурная формула, изомерия (структур-

ная, геометрическая (цис-транс-изомерия), типы химических реакций (гомо- и гетерогенные, 

обратимые и необратимые), растворы (истинные, дисперсные системы), кристаллогидраты, 

степень диссоциации, элекгролиз, крекинг, риформинг); теории и законы, закономерности, 

мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности хими-

ческих явлений, современные представления о строении вещества на атомном, молекуляр-

ном и надмолекулярном уровнях; представления  о  механизмах  химических  реакций,  тер-

модинамических и кинетических закономерностях их протекания,  о химическом равнове-

сии, 

 дисперсных системах, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и 

безопасном использовании важнейших неорганических и органических веществ в быту и 

практической деятельности человека; общих научных принципах химического производства 

(на примере производства серной кислоты, аммиака, метанола, переработки нефти); 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изу-

ченных понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и свойств не-

органических и органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических 

знаний с понятиями и представлениями других предметов для более осознанного понимания 

и объяснения сущности материального единства мира;  использовать  системные  химиче-

ские  знания  для  объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественнонаучную 

природу; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соедине-

ний  международного  союза  теоретической  и  прикладной  химии и тривиальные названия 

веществ, относящихся к изученным классам органических и  неорганических  соединений;  

использовать  химическую  символику для составления формул неорганических веществ, 

молекулярных и структурных (развернутых, сокращенных и скелетных) формул органиче-

ских веществ; составлять уравнения химических реакций и раскрывать их сущность: окисли-

тельно-восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих ре-

акций; реакций ионного обмена путем составления их полных и сокращенных ионных урав-

нений; реакций гидролиза, реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплексов 

цинка и алюминия); подтверждать характерные химические свойства веществ соответству-

ющими экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность   умений   классифицировать   неорганические и органиче-

ские вещества и химические реакции, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации изучаемых химических объектов; характеризовать  состав  и  важнейшие  

свойства  веществ,  принадлежащих к определенным классам и группам соединений (про-

стые вещества, оксиды; 

6) сформированность умений подтверждать на конкретных примерах характер за-

висимости реакционной способности органических соединений от кратности эквивалент-
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ной связи , взаимовлияния атомов и групп атомов в молекулах; а также от особенностей реа-

лизации различных механизмов протекания реакций; 

7) сформированность умений характеризовать электронное строение атомов, эле-

ментов 1—4 периодов Периодической системы Д. И. Менделеева и их валентные возможно-

сти, используя понятия «s», «р», «d-электронные» орбитали, энергетические уровни; объяс-

нять закономерности изменения свойств химических элементов; 

8) владение системой знаний о методах научного познания явлений природы, ис-

пользуемых в естественных науках и умениями применять эти знания при эксперименталь-

ном исследовании веществ и для объяснения химических явлений, имеющих место в повсе-

дневной жизни; 

9) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям химических реакций с использованием физических величин, проводить расчеты 

по нахождению химической формулы вещества; расчеты массы (объема, количества веще-

ства) продукта реакции, если одно из исходных веществ дано в виде раствора с определен-

ной массовой долей растворенного вещества; расчеты массовой доли  продукта реакции; 

расчеты теплового эффекта реакций, объемных отношений газов; 

10) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с пози-

ций экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности че-

ловека, связанной с переработкой веществ; использовать полученные знания для принятия 

грамотных решений проблем в ситуациях, связанных с химией; 

11) сформированность умений самостоятельно планировать и проводить химиче-

ский  эксперимент  (получение  и изучение  свойств  неорганических и органических ве-

ществ, качественные реакции углеводородов различных классов и кислородсодержащих ор-

ганических веществ, решение экспериментальных задач по распознаванию неорганических и 

органических веществ) с соблюдением правил безопасного обращения с веществами и лабо-

раторным оборудованием, формулировать цели исследования, предоставлять в различной 

форме результаты эксперимента, анализировать и оценивать их достоверность; 

12) сформированность  умений  осуществлять  целенаправленный  поиск 

химической информации в различных источниках (научная и учебно-научная литера-

тура, средства массовой информации, сеть Интернет и другие), критически анализировать 

химическую информацию, перерабатывать ее и использовать в соответствии с поставленной 

учебной задачей; 

13) сформированность умений осознавать опасность воздействия на живые орга-

низмы определенных веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой  концен-

трации,  и пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воз-

действия на организм человека. 

 

По учебному предмету «Биология» (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса биологии отражают: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания; 

функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биоло-

гических терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция,  экоси-

стема,  биоценоз,  биосфера;  метаболизм  (обмен  веществ и превращение энергии), гомео-



88 

 

 

стаз (саморегуляция), биосинтез белка, структурная организация живых систем, дискрет-

ность, саморегуляция, самовоспроизведение (репродукция),  наследственность,  изменчи-

вость,  энергозависимость,  рост и развитие, уровневая организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биоло-

гических теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, проис-

хождения жизни и человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические за-

коны и закономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. Мюллера, К. 

Бэра), границы их применимости к живым системам; 

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, ис-

пользуемых в биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; орга-

низации и проведения биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления зави-

симости между исследуемыми величинами, объяснения полученных результатов и формули-

рования выводов с использованием научных понятий, теорий и законов; 

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток 

прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов 

и экосистем; особенности процессов обмена веществ и превращения энергии в клетке, фото-

синтеза, пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотво-

рения, развития и размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), борьбы 

за существование, естественного отбора, видообразования, приспособленности организмов к 

среде обитания, влияния компонентов экосистем, антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности, круговорота веществ и превращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения био-

логических процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной жиз-

ни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, со-

блюдения здорового образа жизни, норм грамотною поведения в окружающей природной 

среде; понимание необходимости использования  достижений  современной  биологии  и  

биотехнологий для рационального природопользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять генотипи-

ческие схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов, состав-

лять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического 

содержания, включающая псевдонаучные знания из различных источников (средства массо-

вой информации, научно-популярные материалы); интерпретировать этические аспекгы со-

временных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать глобальные 

экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную 

позицию; 

10) сформированность учений создавать собственные письменные и устные сооб-

щения на основе биологической информации из нескольких источников, грамотно использо-

вать понятийный аппарат биологии. 

По учебному предмету «Биология» (углубленный уровень) требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса биологии должны включать требования к резуль-

татам освоения базового курса и дополнительно отражать: 
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1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных 

наук, в формировании современной естественнонаучной картины мира, в познании законов 

природы и решении жизненно важных социально-этических, экономических, экологических 

проблем человечества, а также в решении вопросов рационального природопользования; в 

формировании ценностного отношения к природе, обществу, человеку; о вкладе российских 

и зарубежных ученых — биологов в развитие биологии; 

2) умение владеть системой биологических знаний, которая включает: основопо-

лагающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, 

популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм, гомеостаз, клеточный иммунитет, 

биосинтез белка, биополимеры, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение,

 наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие); биологиче-

ские теории: клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова; клонально-

селективного иммунитета П.   Эрлих,  И.И. Мечникова,  хромо-

сомная теория наследственности Т.  Моргана,  закон зародыше-

вого сходства К. Бэра, эволюционная теория Ч.  Дарвина, 

 синтетическая теория  эволюции,   теория антропогенеза 

 Ч. Дарвина;  теория биогеоценоза   В.Н. Сукачёва; 

 учения Н.И. Вавилова — о Центрах многообразия и происхождения культурных рас-

тений, А.Н. Северцова — о путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского — о биосфе-

ре; законы (единообразия потомков первого поколения, расщепления признаков, независи-

мого наследования признаков Г. Менделя,  сцепленного наследования 

признаков и нарушения сцепления генов Т. Моргана; гомологических рядов в наслед-

ственной  изменчивости  Н.И.  Вавилова,  генетического  равновесия Дж. Харди и В. Вайн-

берга; зародышевого сходства К. Бэра, биогенетического закона Э. Геккеля, Ф. Мюллера); 

принципы (чистоты гамет, комплементарности); правила (минимума Ю. Либиха, экологи-

ческой пирамиды чисел, биомассы и энергии); гипотезы (коацерватной А.И. Опарина, пер-

вичного бульона Дж. Холдейна, микросфер С. Фокса, рибозима Т. Чек); 

3) владение системой знаний об основных методах научного познания, использу-

емых в биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, 

проведение наблюдений); способами выявления и оценки антропогенных изменений в при-

роде; 

4) умение выделять существенные признаки: строения  вирусов,  клеток  прока-

риот  и  эукариот;  одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов, 

экосистем и биосферы; строения органов и систем органов растений, животных, человека; 

процессов жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и человека; 

биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), информации и превращения энер-

гии, брожения, автотрофного и гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, 

митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, 

индивидуального развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса; дей-

ствий искусственного отбора, стабилизирующего, движущего и разрывающего естественно-

го отбора; аллопатрического и симпатрического видообразования; влияния движущих сил 

эволюции на генофонд популяции; приспособленности организмов к среде обитания, чере-

дования направлений эволюции; круговорота веществ и потока энергии в экосистемах; 
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5) умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: органои-

дов, клеток разных тканей, органами и системами органов у растений, животных и человека; 

между этапами обмена веществ; этапами клеточного цикла и жизненных циклов организ-

мов; этапами эмбриональною развития; генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами 

среды обитания; процессами эволюции; движущими силами антропогенеза;

 компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним организмов; 

6) умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе грибов, 

растений, животных и человека; приспособленность видов к среде обитания, абиотических и 

биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в сообществах, антропоген-

ных изменений в экосистемах своей местности; 

7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминоло-

гию и символику для доказательства родства организмов разных систематических групп; 

взаимосвязи организмов и среды обитания; единства человеческих рас; необходимости здо-

рового образа жизни, сохранения разнообразия видов и экосистем, как условия сосущество-

вания природы и человечества; 

8) умение решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно-

следственные связи между исследуемыми биологическими объектами, процессами и явлени-

ями; делать выводы и прогнозы на основании полученных результатов; 

9) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать 

10) принимать участие в научно-исследовательской работе по  биоло-

гии, экологии, медицине, представлять полученные результаты на ученических конференци-

ях разного уровня; 

11) умение оценивать этические аспекты современных исследований в области 

биотехнологии и генетических технологий (клонирование, искусственное оплодотворение, 

направление изменение генома и создание трансгенных организмов); 

12) умение мотивировать свой выбор будущей профессиональной деятельности в 

области биологии, медицины, биотехнологии, психологии, экологии, ветеринарии, сельского 

хозяйства, пищевой промышленности; углублять познавательный интерес, направленный на 

осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение биологического образования 

в учреждениях среднего профессионального и высшего образования. 

 

Предметные результаты по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной жиз-

ненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного по-

ведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государ-

ства.  

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности 

и способности построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

 Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, обеспечивают:  

1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих нацио-

нальную безопасность и защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформирован-

ность представлений о государственной политике в области обеспечения государственной и 
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общественной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

различного характера;  

2) знание задач и основных принципов организации Единой системы предупреждения 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой 

области; прав и обязанностей гражданин в области гражданской обороны; знание о действи-

ях по сигналам гражданской обороны;  

3) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах во-

енного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении защиты 

государства; знание положений общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Феде-

рации, формирование представления о военной службе;  

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки; овладение 

знаниями требований безопасности при обращении со стрелковым оружием; сформирован-

ность представлений о боевых свойствах и поражающем действии оружия массового пора-

жения, а также способах защиты от него;  

5) сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о 

возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в усло-

виях современного боя;  

6) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения 

профессиональной траектории, в том числе и образовательных организаций  осуществляю-

щих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечении за-

конности и правопорядка;  

7) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении; 

8) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в циф-

ровой среде); владение основными способами предупреждения опасных ситуаций; знать по-

рядок действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях;  

9) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного дви-

жения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил 

безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике, знание о порядке 

действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте;  

10) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять 

их на практике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного от-

ношения к природе, разумного природопользования;  

11) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для пре-

дупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, обще-

ственных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности;  

12) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой по-

мощи при неотложных состояниях, инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохра-

нения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и 

его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к 
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вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биоло-

го-социального и военного характера; умение применять табельные и подручные средства 

для само- и взаимопомощи;  

13) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение пре-

дупреждать опасные явления и противодействовать им;  

14) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимо-

действии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их 

на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального 

характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им;  

15) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства деструктивной идеологии в том числе экстремизма, терро-

ризма; знать роль государства в противодействии терроризму; уметь различать приемы во-

влечения в деструктивные сообщества, экстремистскую и террористическую деятельность и 

противодействовать им; знать порядок действий при объявлении разного уровня террористи-

ческой опасности; знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта; 

совершении террористического акта; проведении контртеррористической операции.  

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством до-

стижения предметных результатов освоения модулей ОБЗР.  

10 КЛАСС Модуль № 1. 

 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»: раскрывать 

правовые основы и принципы обеспечения национальной безопасности Российской Федера-

ции; характеризовать роль личности, общества и государства в достижении стратегических 

национальных приоритетов, объяснять значение их реализации в обеспечении комплексной 

безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, приводить примеры; характе-

ризовать роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении националь-

ной безопасности; объяснять роль личности, общества и государства в предупреждении про-

тивоправной деятельности; характеризовать правовую основу защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; раскрывать назначе-

ние, основные задачи и структуру Единой государственной системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); объяснять права и обязанности граждан Россий-

ской Федерации в области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и во-

енного времени; объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

гражданской обороны; уметь действовать при сигнале «Внимание всем!», в том числе при 

химической и радиационной опасности; анализировать угрозы военной безопасности Рос-

сийской Федерации, обосновывать значение обороны государства для мирного социально-

экономического развития страны; характеризовать роль Вооружённых Сил Российской в 

обеспечении национальной безопасности.  

Модуль № 2. «Основы военной подготовки»: знать строевые приёмы в движении без 

оружия; выполнять строевые приёмы в движении без оружия; иметь представление об осно-

вах общевойскового боя; иметь представление об основных видах общевойскового боя и 

способах маневра в бою; иметь представление о походном, предбоевом и боевом порядке 

подразделений; понимать способы действий военнослужащего в бою; знать правила и меры 

безопасности при обращении с оружием; приводить примеры нарушений правил и мер без-
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опасности при обращении с оружием и их возможных последствий; применять меры без-

опасности при проведении занятий по боевой подготовке и обращении с оружием; знать спо-

собы удержания оружия, правила прицеливания и производства меткого выстрела; опреде-

лять характерные конструктивные особенности образцов стрелкового оружия на примере 

автоматов Калашникова АК-74 и АК-12; иметь представление о современных видах коротко-

ствольного стрелкового оружия; иметь представление об истории возникновения и развития 

робототехнических комплексов; иметь представление о конструктивных особенностях БПЛА 

квадрокоптерного типа; иметь представление о способах боевого применения БПЛА; иметь 

представление об истории возникновения и развития связи; иметь представление о назначе-

нии радиосвязи и о требованиях, предъявляемых к радиосвязи; иметь представление о видах, 

предназначении, тактико-технических характеристиках современных переносных радио-

станций; иметь представление о тактических свойствах местности и их влиянии на боевые 

действия войск; иметь представление о шанцевом инструменте; иметь представление о пози-

ции отделения и порядке оборудования окопа для стрелка; иметь представление о видах 

оружия массового поражения и их поражающих факторах; знать способы действий при при-

менении противником оружия массового поражения; понимать особенности оказания первой 

помощи в бою; знать условные зоны оказания первой помощи в бою; знать приемы самопо-

мощи в бою; иметь представление о военно-учетных специальностях; знать особенности 

прохождение военной службы по призыву и по  контракту; иметь представления о военно-

учебных заведениях; иметь представление о системе военно-учебных центров при учебных 

заведениях высшего образования. 

 Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

объяснять смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск (угроза)», «культура безопас-

ности», «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация», объяснять их взаимосвязь; приводить 

примеры решения задач по обеспечению безопасности в повседневной жизни (индивидуаль-

ный, групповой и общественногосударственный уровни); знать общие принципы безопасно-

го поведения, приводить примеры; объяснять смысл понятий «виктимное поведение», «без-

опасное поведение»; понимать влияние поведения человека на его безопасность, приводить 

примеры; иметь навыки оценки своих действий с точки зрения их влияния на безопасность; 

раскрывать суть рискориентированного подхода к обеспечению безопасности; приводить 

примеры реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, общества, госу-

дарства. 

Модуль № 4. «Безопасность в быту»: раскрывать источники и классифицировать бы-

товые опасности, обосновывать зависимость риска (угрозы) их возникновения от поведения 

человека; знать права и обязанности потребителя, правила совершения покупок, в том числе 

в Интернете; оценивать их роль в совершении безопасных покупок; оценивать риски возник-

новения бытовых отравлений, иметь навыки их профилактики; иметь навыки первой помощи 

при бытовых отравлениях; уметь оценивать риски получения бытовых травм; понимать вза-

имосвязь поведения и риска получить травму; знать правила пожарной безопасности и элек-

тробезопасности, понимать влияние соблюдения правил на безопасность в быту; иметь 

навыки безопасного поведения в быту при использовании газового и электрического обору-

дования; иметь навыки поведения при угрозе и возникновении пожара; иметь навыки первой 

помощи при бытовых травмах, ожогах, порядок проведения сердечно-лёгочной реанимации; 

знать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, придо-
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мовая территория, детская площадка, площадка для выгула собак и другие); понимать влия-

ние конструктивной коммуникации с соседями на уровень безопасности, приводить приме-

ры; понимать риски противоправных действий, выработать навыки, снижающие кримино-

генные риски; знать правила поведения при возникновении аварии на коммунальной систе-

ме; иметь навыки взаимодействия с коммунальными службами.  

Модуль № 5. «Безопасность на транспорте»: знать правила дорожного движения; ха-

рактеризовать изменения правил дорожного движения в зависимости от изменения уровня 

рисков (риск-ориентированный подход); понимать риски для пешехода при разных условиях, 

выработать навыки безопасного поведения; понимать влияние действий водителя и пассажи-

ра на безопасность дорожного движения, приводить примеры; знать права, обязанности и 

иметь представление об ответственности пешехода, пассажира, водителя; иметь представле-

ние о знаниях и навыках, необходимых водителю; знать правила безопасного поведения при 

дорожно-транспортных происшествиях разного характера; иметь навыки оказания первой 

помощи, навыки пользования огнетушителем; знать источники опасности на различных ви-

дах транспорта, приводить примеры; знать правила безопасного поведения на транспорте, 

приводить примеры влияния поведения на безопасность; иметь представление о порядке 

действий при возникновении опасныхи чрезвычайных ситуаций на различных видах транс-

порта.  

Модуль № 6. «Безопасность в общественных местах»: перечислять и классифициро-

вать основные источники опасности в общественных местах; знать общие  правила безопас-

ного поведения в общественных местах, характеризовать их влияние на безопасность; иметь 

навыки оценки рисков возникновения толпы, давки; знать о действиях, которые минимизи-

руют риски попадания в толпу, давку, и о действиях, которые позволяют минимизировать 

риск получения травмы в случае попадания в толпу, давку; оценивать риски возникновения 

ситуаций криминогенного характера в общественных местах; иметь навыки безопасного по-

ведения при проявлении агрессии; иметь представление о безопасном поведении для сниже-

ния рисков криминогенного характера; оценивать риски потеряться в общественном месте; 

знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек; знать правила пожарной без-

опасности в общественных местах; понимать особенности поведения при угрозе пожара и 

пожаре в общественных местах разного типа; знать правила поведения при угрозе обруше-

ния или обрушении зданий или отдельных конструкций; иметь представление о правилах 

поведения при угрозе или в случае террористического акта в общественном месте.  

11 КЛАСС  

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: выделять и классифицировать источ-

ники опасности в природной среде; знать особенности безопасного поведения при нахожде-

нии в природной среде, в том числе в лесу, на водоёмах, в горах; иметь представление о спо-

собах ориентирования на местности; знать разные способы ориентирования, сравнивать их 

особенности, выделять преимущества и недостатки; знать правила безопасного поведения, 

минимизирующие риски потеряться в природной среде; знать о порядке действий, если че-

ловек потерялся в природной среде; иметь представление об основных источниках опасности 

при автономном нахождении в природной среде, способах подачи сигнала о помощи; иметь 

представление о способах сооружения убежища для защиты от перегрева и переохлаждения, 

получения воды и пищи, правилах поведения при встрече с дикими животными; иметь навы-

ки первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении, навыки транспортировки 
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пострадавших; называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации; выделять 

наиболее характерные риски для своего региона с учётом географических, климатических 

особенностей, традиций ведения хозяйственной деятельности, отдыха на природе; раскры-

вать применение принципов безопасного поведения (предвидеть опасность; по возможности 

избежать её; при необходимости действовать) для природных чрезвычайных ситуаций; ука-

зывать причины и признаки возникновения природных пожаров; понимать влияние поведе-

ния человека на риски возникновения природных пожаров; иметь представление о безопас-

ных действиях при угрозе и возникновении природного пожара; называть и характеризовать 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими явлениями и про-

цессами; раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения послед-

ствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими явлениями 

и процессами; иметь представление о правилах безопасного поведения при природных чрез-

вычайных ситуациях, вызванных опасными геологическими явлениями и процессами; оце-

нивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими яв-

лениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-ориентированного по-

ведения; называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опас-

ными гидрологическими явлениями и процессами; раскрывать возможности прогнозирова-

ния, предупреждения, смягчения последствий природных чрезвычайных ситуаций, вызван-

ных опасными гидрологическими явлениями и процессами; иметь представление о правилах 

безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными гид-

рологическими явлениями и процессами; оценивать риски природных чрезвычайных ситуа-

ций, вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами, для своего региона, 

приводить примеры риск-ориентированного поведения; называть и характеризовать природ-

ные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными метеорологическими явлениями и про-

цессами; раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения послед-

ствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явле-

ниями и процессами; знать правила безопасного поведения при природных чрезвычайных 

ситуациях, вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами; оценивать 

риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явле-

ниями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-ориентированного пове-

дения; характеризовать источники экологических угроз, обосновывать влияние человеческо-

го фактора на риски их возникновения; характеризовать значение риск-ориентированного 

подхода к обеспечению экологической безопасности; иметь навыки экологической грамот-

ности и разумного природопользования. 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»: объяснять 

смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», «про-

филактика» и выявлять взаимосвязь между ними; понимать степень влияния биологических, 

социально-экономических, экологических, психологических факторов на здоровье; понимать 

значение здорового образа жизни и его элементов для человека, приводить примеры из соб-

ственного опыта; характеризовать инфекционные заболевания, знать основные способы рас-

пространения и передачи инфекционных заболеваний; иметь навыки соблюдения мер личной 

профилактики; понимать роль вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний, при-

водить примеры; понимать значение национального календаря профилактических прививок 

и вакцинации населения, роль вакцинации для общества в целом; объяснять смысл понятия 
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«вакцинация по эпидемиологическим показаниям»; иметь представление о чрезвычайных 

ситуациях биолого-социального характера, действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-

социального характера (на примере эпидемии); приводить примеры реализации рискориен-

тированного подхода к обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях биологосо-

циального характера; характеризовать наиболее распространённые неинфекционные заболе-

вания (сердечно-сосудистые, онкологические, эндокринные и другие), оценивать основные 

факторы риска их возникновения и степень опасности; характеризовать признаки угрожаю-

щих жизни и здоровью состояний (инсульт, сердечный приступ и другие); иметь навыки вы-

зова скорой медицинской помощи; понимать значение образа жизни в профилактике и защи-

те от неинфекционных заболеваний; раскрывать значение диспансеризации для ранней диа-

гностики неинфекционных заболеваний, знать порядок прохождения диспансеризации; объ-

яснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», характе-

ризовать их влияние на жизнь человека; знать основные критерии психического здоровья и 

психологического благополучия; характеризовать факторы, влияющие на психическое здо-

ровье и психологическое благополучие; иметь представление об основных направления со-

хранения и укрепления психического здоровья и психологического благополучия; характе-

ризовать негативное влияние вредных привычек на умственную и физическую работоспо-

собность, благополучие человека; характеризовать роль раннего выявления психических 

расстройств и создания благоприятных условий для развития; объяснять  смысл понятия 

«инклюзивное обучение»; иметь навыки, позволяющие минимизировать влияние хрониче-

ского стресса; характеризовать признаки психологического неблагополучия и критерии об-

ращения за помощью; знать правовые основы оказания первой помощи в Российской Феде-

рации; объяснять смысл понятий «первая помощь», «скорая медицинская помощь», их соот-

ношение; знать о состояниях, при которых оказывается первая помощь, и действиях при ока-

зании первой помощи; иметь навыки применения алгоритма первой помощи; иметь пред-

ставление о безопасных действиях по оказанию первой помощи в различных условиях 

(травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая помощь с использованием подручных 

средств; первая помощь при нескольких травмах одновременно).  

Модуль № 9. «Безопасность в социуме»: объяснять смысл понятия «общение»; харак-

теризовать роль общения в жизни человека, приводить примеры межличностного общения и 

общения в группе; иметь навыки конструктивного общения; объяснять смысл понятий «со-

циальная группа», «малая группа», «большая группа»; характеризовать взаимодействие в 

группе; понимать влияние групповых норм и ценностей на комфортное и безопасное взаи-

модействие в группе, приводить примеры; объяснять смысл понятия «конфликт»; знать ста-

дии развития конфликта, приводить примеры; характеризовать факторы, способствующие и 

препятствующие развитию конфликта; иметь навыки конструктивного разрешения конфлик-

та; знать условия привлечения третьей стороны для разрешения конфликта; иметь представ-

ление о способах пресечения опасных проявлений конфликтов; раскрывать способы проти-

водействия буллингу, проявлениям насилия; характеризовать способы психологического 

воздействия; характеризовать особенности убеждающей коммуникации; объяснять смысл 

понятия «манипуляция»; называть характеристики манипулятивного воздействия, приводить 

примеры; иметь представления о способах противодействия манипуляции; раскрывать меха-

низмы воздействия на большую группу (заражение, убеждение, внушение, подражание и 
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другие), приводить примеры; иметь представление о деструктивных и псевдопсихологиче-

ских технологиях и способах противодействия.  

Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве»: характеризовать 

цифровую среду, её влияние на жизнь человека; объяснять смысл понятий «цифровая среда», 

«цифровой след», «персональные данные»; анализировать угрозы цифровой среды (цифро-

вая зависимость, вредоносное программное обеспечение, сетевое мошенничество и травля, 

вовлечение в деструктивные сообщества, запрещённый контент и другие), раскрывать их ха-

рактерные признаки; иметь навыки безопасных действий по снижению рисков, и защите от 

опасностей цифровой среды; объяснять смысл понятий «программное обеспечение», «вредо-

носное программное обеспечение»; характеризовать и классифицировать опасности, анали-

зировать риски, источником которых является вредоносное программное обеспечение; иметь 

навыки безопасного использования устройств и программ; перечислять и классифицировать 

опасности, связанные с поведением людей в цифровой среде; характеризовать риски, связан-

ные с коммуникацией в цифровой среде (имитация близких социальных отношений; травля; 

шантаж разглашением сведений; вовлечение в деструктивную, противоправную деятель-

ность), способы их выявления и противодействия им; иметь навыки безопасной коммуника-

ции в цифровой среде; объяснять смысл и взаимосвязь понятий «достоверность информа-

ции», «информационный пузырь», «фейк»; иметь представление о способах проверки досто-

верности, легитимности информации, её соответствия правовым и  морально-этическим 

нормам; раскрывать правовые основы взаимодействия с цифровой средой, выработать навы-

ки безопасных действий по защите прав в цифровой среде; объяснять права, обязанности и 

иметь представление об ответственности граждан и юридических лиц в информационном 

пространстве.  

Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: характеризо-

вать экстремизм и терроризм как угрозу благополучию человека, стабильности общества и 

государства; объяснять смысл и взаимосвязь понятий «экстремизм» и «терроризм»; анализи-

ровать варианты их проявления и возможные последствия; характеризовать признаки вовле-

чения в экстремистскую и террористическую деятельность, выработать навыки безопасных 

действий при их обнаружении; иметь представление о методах и видах террористической 

деятельности; знать уровни террористической опасности, иметь навыки безопасных дей-

ствий при их объявлении; иметь представление о безопасных действиях при угрозе (обнару-

жение бесхозных вещей, подозрительных предметов и другие) и в случае террористического 

акта (подрыв взрывного устройства, наезд транспортного средства, попадание в заложники и 

другие), проведении контртеррористической операции; раскрывать правовые основы, струк-

туру и задачи государственной системы противодействия экстремизму и терроризму; объяс-

нять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и юридических 

лиц в области противодействия экстремизму и терроризму 

 

Предметная область «Физическая культура»  

Предметные результаты по предмету «Физическая культура»( базовый уровень)   

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего обще-

го образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: 
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 -определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

-знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовлен-

ности; -знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физиче-

скими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности;  

-характеризовать индивидуальные особенности физического и психического разви-

тия; -характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, опреде-

лять их целевое назначение и знать особенности проведения;  

-составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровитель-

ной и адаптивной физической культуры; 

 -выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; -выполнять технические действия и тактические приемы 

базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;  

-практически использовать приемы самомассажа и релаксации; -практически исполь-

зовать приемы защиты и самообороны;  

-составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленно-

сти; 

 -определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

 -проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физически-

ми упражнениями; -владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физ-

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

-самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;  

-выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступи-

тельными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; -

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; -выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта;  

-выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-

турноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

-осуществлять судейство в избранном виде спорта; -составлять и выполнять комплек-

сы специальной физической подготовки.  

                  Индивидуальный проект 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

 - знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности;  

- структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы.  

- навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее акту-

альность;  

- умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;  

- выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;  



99 

 

 

- определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;  

- работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их цити-

ровать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по 

проблеме;  

- выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные за-

дачам исследования;  

- оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной 

работы;  

- рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы;  

- наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями;  

- описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов;  

- проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты;  

- проводить измерения с помощью различных приборов;  

- выполнять письменные инструкции правил безопасности;  

- оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых 

таблиц, графиков, формулирования выводов.  

По окончании изучения курса «Индивидуальный проект» обучающиеся должны вла-

деть понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза исследования, де-

дукция, закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение, наука, обобщение, объект 

исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, теория, факт, 

эксперимент.  

 В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся по-

лучат представление:  

о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных ме-

тодах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

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

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках;  

об истории науки; о новейших разработках в области науки и технологий;  

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

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

о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения  

Обучающийся сможет:  

решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач;  

использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учеб-

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

использовать элементы математического моделирования при решении исследователь-

ских задач;  

использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, по-

лученных в ходе учебно-исследовательской работы.            
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с точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

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

восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельно-

сти, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

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

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

для достижения поставленной цели;  

находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предо-

ставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных об-

ластях деятельности человека;  

вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объек-

тивно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 

на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и преду-

сматривать пути минимизации этих рисков;  

адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ);  

адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов.  

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения.  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должно обеспечить:  

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего об-

щего 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 дея-

тельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельно-

сти обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект вы-

полняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой из-

бранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной).  
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Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: сформированность 

навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышле-

ния; способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятель-

ности; сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного при-

менения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, исполь-

зуя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; способ-

ность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, от-

бора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результа-

тов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ с 

учетом интересов обучающихся:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты 

о проведенном учебном исследовании, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного ис-

кусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного про-

изведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произве-

дения, компьютерной анимации и др.;   

в) материальный объект, макет и др.;  

г) программные продукты, мультимедийные продукты, видеоролики,  видеофильмы, веб-

сайт;  

д) кейс решений, социальная акция и др.;  

е) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут в т.ч. мультимедийные про-

дукты и другие.   

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

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

ставлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информа-

ционного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, ин-

женерного. 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

        Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 

является частью управления качеством образования в рамках внутришкольного контроля и 

внутренней системы оценки качества образования, регламентирована «Положением о фор-

мах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции и об оценке образовательных достижений обучающихся в МКОУ Абанская СОШ №4 и 

разработана в том числе в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения 

России.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра-

зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом.  
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования:   

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

ной на управление качеством образования, описывает  объект и содержание оценки, крите-

рии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результа-

там освоения основной образовательной программы;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной обра-

зовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и лич-

ностных результатов;  

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в про-

цессе освоения основной общеобразовательной программы;  

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно допол-

няющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

тесты и иное);  

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризую-

щие уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы, при оценке деятельности организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, педагогических работников.
 

       Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 

освоения обучающимися примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в 

виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организа-

ции в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обу-

чения как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа атте-

стационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа ак-

кредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внут-

ренней оценки школы, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагно-

стика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга об-

разовательных достижений, промежуточная аттестации обучающихся), а также процедур 

внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку 

качества подготовки обучающихся ( в т.ч. ВПР)  и мониторинговые исследования муници-

пального, регионального и федерального уровней.  

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на ос-

новании: 
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– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полу-

ченных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур 

внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации. Результаты мониторингов являются основа-

нием для принятия решений по повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы разви-

тия образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходи-

мых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результа-

тов деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные проце-

дуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образователь-

ных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающих-

ся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучаю-

щихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступа-

ют планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной ра-

боты с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обу-

чающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. До-

стижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или 

отметка «3», отметка «зачтено»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными дей-

ствиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» (от-

метка «4»); 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» (отметка 

«5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планиру-

емых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интере-

сов к данной предметной области. Индивидуальные траектории обучения учащихся, демон-

стрирующих повышенный и высокий уровни достижений, как правило, формируются с учё-

том интересов этих учащихся и их планов на будущее.  

Низкий уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»). Недости-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
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жение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в зависимости от объёма и 

уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики ин-

дивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использо-

вания контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обуче-

ния и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством об-

разования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ; 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся 

в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС СОО.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных лич-

ностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых ме-

роприятиях федерального, регионального, муниципального, школьного уровней; в соблюде-

нии норм и правил, установленных в общеобразовательной организации; в ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в от-

ветственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образо-

вательной траектории, в том числе выбор профессии.  

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

кается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией Школы и осуществляется 

классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учеб-

ных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и пред-

ставляются в виде характеристики по форме, установленной Школой. Любое использование 

данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии 

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

         Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения про-

грамм учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

 освоение обучающимися универсальных учебных действий (регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных); 

 способность использования универсальных учебных действий в познавательной и со-

циальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учеб-
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ной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельно-

сти. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией об-

разовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образователь-

ной организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать ди-

агностические материалы по оценке читательской, естественно-научной, математической, 

цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

Формы оценки:  

 для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной 

основе; 

 для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с пись-

менной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и ре-

зультатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследова-

ний и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее 

чем один раз в два года. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в рамках одного из учебных 

предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельно-

сти и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную дея-

тельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую и другие). 

Организация работы над индивидуальным проектом, формы представления результатов 

и критерии оценки регламентируются локальным актом «Положение об индивидуальном 

проекте обучающихся МКОУ Абанская СОШ №4» 

Предметные результаты освоения ООП СОО с учетом специфики содержания пред-

метных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на примене-

ние знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающими-

ся планируемых результатов по отдельным учебным предметам: промежуточных планируе-

мых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых ре-

зультатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использова-

нием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе мета-

предметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компе-

тентностей, релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяю-

щие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предпо-

лагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения про-

блемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для ре-

шения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого ком-

плекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сфор-

мированность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизнен-
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ного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией  Абанской СОШ 

№4 в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

           Количественная характеристика планируемых результатов определяется по итогам 

учебного года на основании годовой оценки и промежуточной аттестации по предмету. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных резуль-

татов, в целях управления качеством образования возможна при условии использования кон-

текстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об органи-

зации образовательной деятельности и т.п. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обуче-

нию на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится админи-

страцией в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение 

познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и специфиче-

скими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: сред-

ствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операция-

ми.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) про-

водится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 

целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиже-

ния в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствую-

щей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образова-

тельные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекоменду-

ется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в 

овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке 

зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной 

точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поиско-

вой деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базо-

вой отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, ра-

зумным методам и способам проверки, использования различных методов и способов фикса-

ции информации, ее преобразования и интерпретации).  

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

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

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

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и 
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др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, осо-

бенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной дея-

тельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения 

темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных ме-

тодических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих про-

граммах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, планиру-

емые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные проце-

дуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выра-

женности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демон-

стрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие 

достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, ре-

цензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования прио-

ритет при отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций 

(например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в 

Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством просвещения РФ). От-

бор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным ру-

ководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без со-

гласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется 

в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процеду-

ры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки 

той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а 

также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических провероч-

ных работ и может отражаться в дневнике. 

Основанием для промежуточной аттестации за полугодие является не менее:  

 3-х отметок при количестве уроков 1 час в неделю;   

4-х отметок при количестве уроков 2 часа в неделю;   

5-7 отметок при количестве уроков 3 часа  и более в неделю.  

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана. Формой 

промежуточной аттестации является годовая отметка, которая является среднеарифметиче-
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ским полугодовых отметок и отметок за контрольные работы в рамках ВСОКО (при условии 

их проведения), выставляется целым числом по правилам математического округления в 

классный и электронный журнал в виде годовой отметки 1 раз в год по его окончании по пя-

тибалльной системе.  

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется в различных 

формах, имеющих целью продемонстрировать достижения в освоении содержания избран-

ных видов деятельности и способность проектировать результативную деятельность (учеб-

но-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую).  

Формы оценки внеурочной деятельности:  участие в научно-практических конферен-

циях, форумах; участие в конкурсах, выставках, олимпиадах;  публикации;  проекты, соци-

альные и профессиональные практики;  спортивные соревнования;  работа в органах учени-

ческого самоуправления; волонтёрство и добровольчество.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых резуль-

татов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием 

для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных материалов кри-

терий достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 

60 % заданий базового уровня или получения 60 % от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» (статья 58) и соответствующим локальным норматив-

ным актом МКОУ Абанская СОШ №4  (Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядке и ос-

новании перевода обучающихся в следующий класс). 

Процедуры оценки предметных результатов, в том числе комплексных (диагно-

стических) работ 

Оценка предметных результатов – часть системы внутришкольного контроля и внут-

ренней системы оценки качества образования.  Контроль за процедурами осуществляется 

администрацией образовательной организации с целью получения информации о качестве 

образовательного процесса, качестве подготовки и проведения уроков, также являются осно-

ванием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуали-

зации, так и для повышения квалификации учителя.  

Основным инструментом контроля за проведением процедуры оценки предметных ре-

зультатов является единый график оценочных процедур, который объединяет все уровни 

оценочных процедур.  

В единый график вносятся все контрольные, проверочные и диагностические работы, 

которые выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность которые 

составляет не менее тридцати минут. 

Заполнение графика начинается с внесения процедур федерального уровня, далее сле-

дуют региональные мониторинги, оценочные процедуры, проводимые общеобразовательной 

организацией. При получении информации о проведении мониторинга федерального и/или 

регионального уровней после создания документа в график вносятся изменения. 

При составлении единого графика оценочных процедур используются «Рекомендации 

для системы общего образования по основным подходам к формированию графика оценоч-

ных процедур в образовательных организациях» (Письмо Минпросвещения РФ №СК-228/03, 

федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №1-169/08-01 от 6.08.2021).     
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Процедуры оценки метапредметных результатов 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов яв-

ляется защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Инди-

видуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих 

направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-

конструкторское; информационное; творческое. Итоговый индивидуальный проект или 

учебное исследование оценивается по следующим критериям:  

- Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в уме-

нии раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматривае-

мой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

-Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реа-

лизацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п.  

-Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятель-

но планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных страте-

гий в трудных ситуациях.  

-Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно из-

ложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно от-

ветить на вопросы.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга по оценке достижения 

метапредметных результатов*:  

Направление 

деятельности 
Ответственные 

10 класс 11 класс 

Форма мониторинга 

Внутришкольный мони-

торинг «Оценка мета-

предметных результа-

тов» 

Администрация Защита 

индивидуального 

проекта 

Выполнение опросника 

для школьников 

«Сформированность 

универсальных учебных 

действий» 

 

*По решению педагогического совета формы и сроки мониторинга по оценке дости-

жения метапредметных результатов могут быть изменены, также возможно привлечение 

сторонних организаций для проведения независимой оценки.  

Защита проекта осуществляется на школьной конференции. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с крат-

кой пояснительной запиской, презентации  обучающегося и руководителя. Оценка индиви-

дуальных проектов осуществляется в течение всего периода работы в соответствии с цикло-

граммой.  

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем об-

разовании. 
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Административный контроль за достижением планируемых метапредметных результа-

тов проводится один раз за учебный год во всех классах, задания для формирования мета-

предметных результатов включены в содержание уроков, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности. Учитель проводит оценку метапредметных результатов в форме текущего 

контроля, наблюдений по своему предмету.  

В качестве инструментария используются диагностические материалы по оценке чита-

тельской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий.  

Возможно использовать диагностические материалы с сайтов*: 

1. Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ ,  

2. Открытый банк заданий для оценки естественнонаучной грамотности (VII-IX 

классы) https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti 

3. ФИОКО - Открытые задания PISA hпримеры-задач-pisa  

4. Банк заданий для формирования и оценки функциональной грамотности обу-

чающихся основной школы (5-9 классы) http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/  

*Список банка заданий может быть расширен по решению педагогического совета 

 

Государственная итоговая аттестация 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается государ-

ственной итоговой аттестацией обучающихся (далее – ГИА). Порядок проведения ГИА, в 

том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации. Государственная  итоговая  аттестация  обу-

чающихся  проводится по обязательным  учебным  предметам  «Русский  язык»  и «Матема-

тика», а также по следующим учебным предметам: «Литература», «Физика», «Химия», 

«Биология», «География», «История», «Обществознание», «Иностранный язык», «Информа-

тика», которые обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

Обучающийся  может  самостоятельно  выбрать  уровень  (базовый или углубленный), 

в соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме 

единого государственного экзамена по учебному предмету «Математика»»  

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стан-

дартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).  

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки результатов осво-

ения обучающимися основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий ака-

демической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивиду-

альный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной ито-

говой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к 

ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается 

по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МКОУ АБАНСКАЯ СОШ №4 

 

 2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся 

в области учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) МКОУ Абанская СОШ №4 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и является неотъемлемой, но вполне самостоя-

тельной составляющей частью ООП СОО МКОУ Абанская СОШ №4. Она обеспечивает пре-

емственность с программой формирования УУД школы на уровне ООО. 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и 

способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание осо-

бенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности.  

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

тельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных 

действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО  

 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным резуль-

татам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, допол-

няет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит  основой 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности. Программа развития универсальных учебных действий в старшей 

школе определяет:  

 цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитию универсальных 

учебных действий, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение 

обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности учащихся по 

развитию универсальных учебных действий;  

 планируемые результаты усвоения учащимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владе-

ния ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования;  

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития универсальных учебный действий: образовательные области, учебные предметы, 

внеурочные занятия и т.п.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 основные направления деятельности по развитию универсальных учебных действий 

в старшей школе, описание технологии развивающих задач, как в урочной, так и внеурочной 

деятельности обучающихся;  

 условия развития универсальных учебных действий;  

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при пере-

ходе от основного общего образования к среднему общему образованию.  
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Цель программы развития УУД - обеспечить условия для реализации системно-

деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самосто-

ятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами образова-

тельной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах, дальнейшее 

развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образо-

вания определяет следующие задачи:  

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в но-

вых для обучающихся ситуациях;  

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельно-

сти обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержа-

ния учебных предметов;  

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсаль-

ных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся;  

 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных дей-

ствий при переходе от основного общего к среднему общему образованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития.  

 Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются:  

 активное формирование чувства взрослости,  

 выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование -  этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны ис-

пользоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, сформи-

рованные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 

жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. Исходя из того, что в подростковом 

возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значе-

ние в развитии универсальных учебных действий в этот период приобретают коммуникатив-

ные учебные действия. В этом смысле задача основной школы: «учить ученика учиться в 

общении» должна быть трансформирована в новую задачу для старшей школы «учить уче-

ника учится в сотрудничестве». 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеуроч-

ной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре обра-

зовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к мо-

менту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 

структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важ-
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нейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на 

качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный 

этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регуля-

тивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности 

одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они 

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

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 

обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 

то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосред-

ственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глу-

боко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

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

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и ре-

шения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компе-

тентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучеб-

ные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универ-

сальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных 

действий в различных жизненных контекстах.  

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

ного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся предостав-

ляется возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие 

объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или предприниматель-

ские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в волон-

терском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающи-

еся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, 

семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобре-

тает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-

прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже 

не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи 

между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте уси-

ливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и об-

ществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с дру-



114 

 

 

гой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, оста-

новки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывает-

ся на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, 

сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих 

субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситу-

ациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном про-

странстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и фор-

мирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 

запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования яв-

ляется залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и вы-

страивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня 

среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказыва-

ется в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углуб-

ленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъяв-

ляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углуб-

лённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы ре-

шить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его 

связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет 

как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При 

таком построении содержания образования создаются необходимые условия для завершаю-

щего этапа формирования универсальных учебных действий в школе.  

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обуче-

нии, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 
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- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в 

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

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, нося-

щие междисциплинарный и метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров 

для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

- обеспечение наличия в школе событий, требующих от обучающихся предъявления продук-

тов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулиро-

вать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлек-

сии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образова-

ния рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:  

- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

- методологические и философские семинары; 

- образовательные экспедиции и экскурсии; 

- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 

- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 

психологией, социологией, бизнесом и др.; 

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образова-

ния — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспе-

чения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

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

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуника-

ции:  

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов;  

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной обще-

ственности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;  

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

цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, осво-

ение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ.  

К таким образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование 

всех возможностей коммуникации, относятся:  комплексные задачи, направленные на реше-

ние актуальных проблем, лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.;  ком-

плексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;  комплексные 

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

социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким про-

ектам относятся: а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организа-

ция волонтерских акций; б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоя-

тельная организация благотворительных акций; б) создание и реализация социальных проек-

тов разного масштаба и направленности, выходящих за рамки школы; получение предмет-

ных знаний в организациях- партнерах (профессиональные пробы, участие в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах; самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов)  

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечи-

вается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий используются возможности са-

мостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. 

Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными ис-

точниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старше-

классников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на 

уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

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

прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного ха-

рактера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 
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На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельно-

сти предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся 

и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшекласс-

ником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, 

ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы ма-

тематического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов иссле-

дования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия пара-

метров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к 

школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в 

том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социаль-

ный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сооб-

ществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу 

бизнесменов, деловых людей.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заняти-

ях: - исследовательская практика учащихся;  

- образовательные экспедиции  

- походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами контроля; 

 - курсы по выбору,  предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие воз-

можности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности старшеклассни-

ков;  

- ученическое научно-исследовательское общество;  

- организация круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с НОУ других школ; 

 - участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч. дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Еще одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является ее связь с 

проектной деятельностью учащихся, так как одним из видов учебных проектов является ис-

следовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности учащихся, 

одним из ее компонентов выступает исследование. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

-исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- бизнес-проектирование; 

- информационное; 
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- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: социаль-

ное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерное; информационное. 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

тезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в есте-

ственных науках; 

- об истории науки; о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

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

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах иссле-

дований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

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

- использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, получен-

ных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

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

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

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов дея-

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

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

стижения поставленной цели; 
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- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляю-

щих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях 

деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения про-

дуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и кри-

териев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматри-

вать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он по-

влечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть воз-

можные варианты применения результатов. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсно-

го обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся.  

Условия включают:  

-  100% укомплектованность Абанской СОШ №4 педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

-  использование ресурсов преподавательского КГПУ им. В.П. Астафьева( в рамках органи-

зации педагогических классов);  

- уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

 - непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, реализу-

ющей образовательную программу среднего общего образования. 

        Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации про-

граммы УУД, что включает следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

- 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы 

по УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соот-

ветствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской дея-

тельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 
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- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

           Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации об-

разовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в от-

крытом образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обу-

чающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной организа-

ции, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня 

освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского со-

провождения образовательной траектории обучающегося); 

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных обу-

чающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные ре-

зультаты основного образования; 

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конфе-

ренции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, 

культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и пред-

ставителями иных культур; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе 

в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных про-

ектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтер-

ских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и 

проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне 

их.  

Перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без 

учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет 

о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенно-

го уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить воз-

можность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора эле-

ментов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, са-

мостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 
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2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных ре-

зультатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцени-

ваются в рамках специально организованных модельных ситуаций, отражающих специфику 

будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное со-

бытие, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и примене-

ния обучающимися универсальных учебных действий 

Материал образовательного события носит полидисциплинарный характер; 

- в событии обеспечивается участие обучающихся разных возрастов и разных типов образо-

вательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 

- в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, пе-

дагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в 

образовательном событии; 

- во время проведения образовательного события могут быть использованы различные фор-

маты работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных 

и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

- для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного собы-

тия, педагогами разрабатывается самостоятельный инструмент оценки; в качестве инстру-

ментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

- правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой фор-

мы работы в рамках образовательного оценочного события доводятся до участников заранее, 

до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы 

обучающихся могут разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

- каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесен-

ному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные крите-

рии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное ко-

личество баллов; 

- на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных ли-

стов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оцени-

вать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком слу-

чае должны усредняться; 

- в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирова-

ние итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть исполь-

зованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучаю-

щихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обуча-

ющимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: защита темы проекта 

(проектной идеи); защита реализованного проекта. 
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На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются: 

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 

других людей; 

- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 

возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта. 

В результате защиты темы проекта происходит (при необходимости) такая корректировка, 

чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное 

действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в хо-

де его реализации. 

Проектная работа обеспечена кураторским сопровождением. В функцию куратора входит: 

обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализа-

ции, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), 

другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и кри-

терии оценки проектной деятельности известны обучающимся заранее. По возможности, па-

раметры и критерии оценки проектной деятельности разрабатываются и обсуждаются с са-

мими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

- оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика из-

менений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих из-

менений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

- для оценки проектной работы создаются экспертные комиссии, в которые должны входят 

педагоги и представители администрации Школы, где учатся дети, представители местного 

сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

  - оценивание производится на основе критериальной модели; 

             - для обработки всего массива оценок предусмотрен электронный инструмент; спо-

соб агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок обу-

чающимся и другим заинтересованным лицам определяется Положением «О ведении элек-

тронного журнала»; 



123 

 

 

- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом Школой 

доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешно-

сти освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников носит выраженный научный ха-

рактер. Для руководства исследовательской работой планируется привлекать специалистов и 

ученых из различных областей знаний.  

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 - естественно-научные исследования; 

- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной про-

граммы, например в психологии, социологии); 

- экономические исследования; 

- социальные исследования; 

- научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипоте-

зы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и ин-

терпретация полученных результатов. 

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

мической областях желательным является использование элементов математического, тех-

нического моделирования (с использованием компьютерных программ, робототехники в том 

числе). 

Профессиональная проба  

Проведение профессиональных проб обучающихся является одним из оптимальных 

способов организации профессионального самоопределения, в результате которого обучаю-

щиеся получают сведения об элементах деятельности различных специалистов, что позволя-

ет узнать профессию изнутри, погрузиться в нее. Профессиональная проба – это профиспы-

тание, где учащийся получает опыт той работы, которую он выбрал, и пытается определить, 

соответствует ли характер данной работы его способностям и умениям. В ходе профессио-

нальных проб учащимся сообщают базовые сведения о конкретных видах профессиональной 

деятельности, моделируются различные элементы профессиональной деятельности, опреде-

ляется уровень готовности учащихся к выполнению проб, обеспечиваются условия для каче-

ственного выполнения профессиональных проб. Профессиональная проба включает не-

сколько этапов: вводно-ознакомительный, подготовительный и исполнительский. На каждом 

этапе решаются определенные задачи. На первом – вводно-ознакомительном этапе решаются 

задачи по определению интересов, увлечений учащихся, их отношение к различным сферам 

профессиональной деятельности. Средством получения необходимой информации об уча-

щихся являются анкеты и ознакомительная беседа. Полученная информация дает возмож-

ность определить состояние общей готовности учащегося к выполнению профессиональной 

пробы. На втором этапе – подготовительном накапливается информация об учащихся, 

направленная на выявление их знаний и умений в области той профессиональной деятельно-

сти, в которой предполагается проба. Учащиеся знакомятся с реальной деятельностью спе-

циалистов в ходе просмотра видеофильмов, бесед со специалистами, посещения предприя-

тий, учреждений определенной трудовой деятельности по  предполагаемой пробе. Этот этап 

предусматривает формирование у школьников представлений о данном виде деятельности, 
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которую им предстоит выполнять в ходе профессиональной пробы. Полученные данные ис-

пользуются для определения уровня подготовленности школьников для выполнения пробы и 

при анализе результатов ее выполнения в целом. Третий – исполнительский этап включает 

комплекс теоретических и практических заданий, моделирующих основные характеристики 

предмета, целей, условий и орудий труда, а также ситуации проявления профессионально 

важных качеств специалиста. Выполнение практических заданий в ходе пробы осуществля-

ется поэтапно. На каждом практическом этапе учащиеся выполняют задания, требующие от 

них владения начальными профессиональными умениями, достаточными для их реализации 

в качестве исполнителя.  

Профессиональные пробы завершаются подведением итогов и рефлексией. Организу-

ется беседа, в ходе которой выясняется, изменились ли профессиональные намерения уча-

щихся, какие трудности и сомнения они испытывали при выполнении пробы. При подведе-

нии итогов выполнения этапов или всей пробы в целом учитель подчеркивает, какие инди-

видуальные черты ученика, навыки и умения не позволили ему выполнить задание на требу-

емом уровне, и дает необходимые рекомендации 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

     Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

составлены в соответствии с ФГОС СОО и ФОП СОО, в том числе с требованиями к резуль-

татам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с примерной основной 

образовательной программой основного общего образования.  

Программы по учебным предметам сохраняют единое образовательное пространство 

и преемственность в задачах между уровнями образования.   

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятель-

ности) хранятся в «Архиве» на сайте «Единое содержание общего образования» 

(https://edsoo.ru ), а также размещены н сайте МКОУ Абанская СОШ №4 

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

ятельности), учебных модулей представлены в Приложении к основной образовательной 

программе среднего общего образования. 

 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организаци-

ей, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе учитывающие специ-

фику и возможности организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Обязательная часть образовательной программы среднего общего образования составляет 

60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 40% от общего объ-

ема образовательной программы среднего общего образования (представлены дополнитель-

ными предметами по выбору обучающихся: Теория и практика сочинений разных жанров», 

«Задачи повышенной сложности по математике, «Секреты хорошей речи», «Сложные вопро-

сы программирования», Практикумы по биологии, обществознанию и др.)  

Перечень дополнительных учебных предметов, курсов по выбору корректируется 

ежегодно на основании изучения образовательных запросов обучающихся и их законных 

представителей.  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся обеспечи-

вают:  
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 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 дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обуча-

ющихся отражают: 1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изу-

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

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникатив-

ных способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному само-

определению; 2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществле-

ния целесообразной и результативной деятельности; 3) развитие способности к непрерывно-

му самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу 

умения: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудни-

честву, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию ин-

формационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 4) 

обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Индивидуальный проект 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся является неотъемлемой ча-

стью учебного процесса. В основе проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

лежит системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного процес-

са по ФГОС СОО.   

Результатом проектно-исследовательской деятельности на уровне среднего общего 

образования является итоговый индивидуальный проект.  

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки метапредмет-

ных результатов, полученных обучающимися в ходе освоения междисциплинарных учебных 

программ. Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполня-

емый обучающимся в рамках одного учебного предмета с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и видов деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и резуль-

тативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художе-

ственно-творческую). Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося, занимающегося по ФГОС СОО.  Защита индивидуального итогового 

проекта является одной из обязательных составляющих материалов системы внутришколь-

ного мониторинга образовательных достижений. В проектную деятельность включаются все 

обучающиеся 10 класса. Направление и содержание проектной деятельности определяется 

обучающимся (обучающимися) совместно с руководителем проекта. При выборе темы учи-

тываются индивидуальные интересы обучающихся.   
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Проекты могут быть разных видов:  

-исследовательские (деятельность обучающихся направлена на решение творческой, иссле-

довательской проблемы);  

-информационные (работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее анализ и обоб-

щение для широкой аудитории);  

-прикладные (когда с самого начала работы обозначен результат деятельности. Это могут 

быть: документ, созданный на основе полученных результатов исследования, программа 

действий, словарь, рекомендации, направленные на ликвидацию выявленных несоответствий 

в природе, в какой-либо организации, учебное пособие, мультимедийный сборник и т.д.);  

- творческие проекты;  

-социальные (в ходе реализации которых проводятся акции, мероприятия социальной 

направленности). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета/ключевых компе-

тенций/ 

 Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направле-

нии приоритетами являются:  

– умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную дея-

тельность (от постановки цели до получения и оценки результата);  

– использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

– определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

– умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказа-

тельства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде,  

– выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для об-

работки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации резуль-

татов познавательной и практической деятельности. 

Учебно-организационные:           

– уметь использовать в работе этапы индивидуального плана; 

– владеть техникой консультирования;  

– уметь вести познавательную деятельность в коллективе, сотрудничать при выполнять 

заданий (умеет объяснять, оказывать и принимать помощь и т.п.);  

– анализировать и оценивать собственную учебно-познавательную деятельность.  

Учебно-интеллектуальные:  

– уметь устанавливать причинно-следственные связи, аналогии;  

– уметь выделять логически законченные части в прочитанном, устанавливать взаимо-

связь и взаимозависимость между ними;  

– уметь пользоваться исследовательскими умениями (постановка задач, выработка ги-

потезы, выбор методов решения, доказательство, проверка;  

– уметь синтезировать материал, обобщать, делать выводы.  

Учебно-информационные:  

– уметь применять справочный аппарат книги  

– самостоятельно составлять список литературы для индивидуального плана обучения;  
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– уметь составлять тезисы, реферат, аннотацию.  

Учебно-коммуникативные:  

– связно самостоятельно формировать вопросы на применение знаний;  

– излагать материал из различных источников;  

– владеть основными видами письма, составлять план на основе различных источников, 

тезисы, конспекты, лекции.  

Содержание программы.  

1. Способы получения и переработки информации.   

Образование, научное познание, научная деятельность. Образование как ценность. Выбор 

образовательного пути. Роль науки в развитии общества. Особенности научного познания. 

Цели и задачи курса. План работы. Форма итоговой аттестации. Виды источников информа-

ции. Использование каталогов и поисковых машин. Библиография и аннотация, виды анно-

таций: справочные, рекомендательные, общие, специализированные, аналитические. Состав-

ление плана информационного текста. Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды тези-

сов, последовательность написания тезисов. Конспект, правила конспектирования. Цитиро-

вание: общие требования к цитируемому материалу; правила оформления цитат. Рецензия, 

отзыв. 

2. Проект.  

Особенности и структура проекта, критерии оценки. Этапы проекта. Ресурсное обеспече-

ние. Виды проектов: практико-ориентированный, исследовательский, информационный, 

творческий, ролевой. Знакомство с примерами ученических проектов. Планирование про-

екта. Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта.  

1. Создание индивидуальных проектов.  

Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы исследовательской работы. 

Работа над введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее актуальности; 

теория + практическое задание на дом: выбрать тему и обосновать ее актуальность, выде-

лить проблему, сформулировать гипотезу; формулировка цели и конкретных задач пред-

принимаемого исследования; теория + практическое задание на дом: сформулировать цель 

и определить задачи своего исследования, выбрать объект и предмет исследования. Работа 

над основной частью исследования: составление индивидуального рабочего плана, поиск 

источников и литературы, отбор фактического материала. Методы исследования: методы 

эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, 

используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстра-

гирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); методы теоретиче-

ского исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). Результаты опыт-

но-экспериментальной работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; ана-

лиз, выводы, заключение. Тезисы и компьютерная презентация. Отзыв. Рецензия.  

 

2.3 Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания МКОУ Абанской СОШ №4 им. Героя Советского Союза 

В.С. Богуцкого  (далее –    Программа воспитания) разработана на основе нормативно-

правовых  документов:  

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской  Федерации  на период до 

2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 20212025 гг., № 996-р и Плана меропри-
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ятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Фе-

дерации от 12.11.2020 № 2945-р);   

- Федеральный закон РФ от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-

ный закон "Об образовании в Российской Федерации"   

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 июля 2022 года № 261- ФЗ «О рос-

сийском движении детей и молодежи».  

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, (Указ  

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400)                                                        

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 372 от 18 мая 2023 года  

«Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образова-

ния»;                                                                                                       

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 370 от 18 мая 2023 года  

«Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образова-

ния»;                                                                                                              

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 371 от 18 мая 2023 года  

«Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего обра- 

зования»;                                                                                                                         

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября  

2022 года «Об утверждении порядка разработки и утверждения федеральных основных об-

щеобразовательных программ»;                                                                  

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020  

г. «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»;                 - Письмо 

Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 2022 года № АБ-1951/06 

«Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с примерной 

программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22).  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Рас-

поряжение Правительства Российской Федерации от 29. 05. 2015 г.)  

- План мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение  

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р).  

- План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 

2027 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-

р)  

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного про-

цесса всех уровней общего образования.  

Программа воспитания:  

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности 

Абанскойм СОШ №4  

- разработана и утверждена с участием коллегиальных органов управления Абанской СОШ 

№4 : совета обучающихся, Управляющего совета; Совета родителей;  

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  
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Раздел 1. Целевой.  

Содержание воспитания обучающихся в Абанской СОШ №4 (далее Школа) определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют ин-

вариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовнонравственные ценности культуры, традицион-

ных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется в соответствии с при-

оритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Россий-

ской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными зна-

ниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного обще-

ства, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся.  

Цель воспитания:   

- развитие личности, формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отно-

шения к труду и его результатам, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, традиционных российских духовнонравственных ценностей и 

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

общества и государства;  

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, чело-

веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культур-

ному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде.  

Задачи воспитания:   

- усвоение обучающимися знаний норм, традиционных российских духовнонравствен-

ных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний);   

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тради-

циям (их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультур-

ного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения по-

лученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в со-

ответствии с ФГОС.  

 Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включа-

ют:  

- осознание российской гражданской идентичности;  

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;  

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному само-

определению;   



130 

 

 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;  - сфор-

мированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется на основе аксиологи-

ческого, антропологического, культурно-исторического, системнодеятельностного, лич-

ностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нрав-

ственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

1.2. Направления воспитания.  

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности об-

разовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части:  

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры.  

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 

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

ние, формирование российского национального исторического сознания, российской куль-

турной идентичности.  

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культу-

ры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедли-

вости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков.  

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства.  

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здо-

рового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей 

с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях.  

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудя-

щимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности.  

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

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

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды.  
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8) Ценностей научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей.  

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП установлены ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры резуль-

татов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС.   

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства.   

         1.3.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне    начального общего 

образования.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление 

о своей стране, Родине – России, ее территории, расположении;  

- понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, про-

являющий к ним уважение.  

- имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обя-

занностях;  

- принимающий   участие    в    жизни    класса, общеобразовательной    органи-

зации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание:  

- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, се-

мейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности;  

- сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуаль-

ность и достоинство каждого человека;  

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать по-

мощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших;  

- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нор-

мам, осознающий ответственность за свои поступки;  

- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного про-

странства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий;  

- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного язы-

ка, русского языка, проявляющий интерес к чтению.  

Эстетическое воспитание:  

- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искус-

стве, творчестве людей;  
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- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре;  

- проявляющий стремление   к   самовыражению   в   разных   видах   художе-

ственной деятельности, искусстве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные пра-

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

мационной среде;  

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасно-

го поведения в быту, природе, обществе;  

- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом;  

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. Трудовое 

воспитание:  

- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества;  

- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к резуль-

татам труда, ответственное потребление;  

- проявляющий интерес к разным профессиям;  

- участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой дея-

тельности.  

Экологическое воспитание:  

- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влия-

ние людей на природу, окружающую среду;  

- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам;  

- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм.  

Ценности научного познания:  

- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и само-

стоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке;  - обладающий 

первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии 

объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании;  

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания.  

1.3.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне  основного обще-

го образования.  

Гражданское воспитание:  



133 

 

 

- знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном россий-

ском обществе, в мировом сообществе;  

понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвеще-

ния, российского национального исторического сознания;  

- проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам;  

- проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, ре-

ализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интере-

сов других людей;  

- выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстре-

мизма, терроризма, коррупции в обществе;  

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельно-

сти.  

Патриотическое воспитание:  

- сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру;  

- проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, прожива-

ющих в родной стране;  

- проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России;  

- знающий и уважающий достижения нашей Родины - России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отече-

ства в прошлом и современности;  

- принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.  

Духовно-нравственное воспитание:  

- знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориен-

тированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского об-

щества в ситуациях нравственного выбора (с учетом национальной, религиозной принад-

лежности);  

- выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценно-

стей и норм с учетом осознания последствий поступков;  

- выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям;  

- сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях ин-

дивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

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

народов, вероисповеданий;  
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проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценно-

стям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и вос-

питания детей;  

- проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литерату-

ре как части духовной культуры своего народа, российского общества.  

Эстетическое воспитание:  

- выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве;  

- проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на по-

ведение людей;  

- сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций 

в искусстве;  

- ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художе-

ственном творчестве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

- понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных уси-

лий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде;  

- выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблю-

дение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную фи-

зическую активность);  

- проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для фи-

зического и психического здоровья;  

- умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (свое и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием;  

- способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание:  

- уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей;  

- проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различ-

ного рода, в том числе на основе применения предметных знаний;  

- сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков тру-

довой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации 

в российском обществе;  

участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, обще- 

образовательной организации, своей местности) технологической и социальной направлен-

ности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода дея-



135 

 

 

тельность;  

- выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов, 

потребностей.  

Экологическое воспитание:  

- понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры человека, общества;  

- сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  

- выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе;  

- ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их воз-

можных последствий для окружающей среды;  

- участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности.  

Ценности научного познания:  

- выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с уче-

том индивидуальных интересов, способностей, достижений;  

- ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

- развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифро-

вой среде);  

- демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опы-

та в естественно-научной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельно-

сти.  

 1.3.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне  среднего общего 

образования:  

 Гражданское воспитание  

- осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном россий-

ском обществе, в мировом сообществе;  

сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность 

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

ванного российского национального исторического сознания;  

- проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно от-

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

защищать историческую правду;  

ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопо-

рядка, прав и свобод сограждан;  
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- осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по со-

циальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, тер-

роризма, коррупции, антигосударственной деятельности;  

обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом само-

управлении, волонтерском движении, экологических, военно-патриотических и другие объ-

единениях, акциях, программах). Патриотическое воспитание:  

- выражающий свою национальную, этническую принадлежность, привержен-

ность к родной культуре, любовь к своему народу;  

- сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федера-

ции, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность; проявляющий дея-

тельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и других 

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

стране - России;  

- проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, под-

держивающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной иден-

тичности.  

Духовно-нравственное воспитание:  

- проявляющий приверженность традиционным российским духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России с учетом мировоззренческого, нацио-

нального, конфессионального самоопределения;  

- действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступ-

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

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуман-

ных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям;  

- проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе ми-

ровоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

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

учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; понимающий и деятель-

но выражающий ценность межнационального, меж- 

религиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

- ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских тради-

ционных семейных ценностей, понимания брака как союза мужчины и женщины для созда-

ния семьи, рождения и воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности;  

- обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий 

устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной 

культуры.  

Эстетическое воспитание:  
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- выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, рос-

сийского и мирового художественного наследия;  

- проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоци-

онального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически 

оценивать это влияние;  

- проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуника-

ции и самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве;  

- ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию твор-

ческих способностей в разных видах искусства с учетом российских традиционных духов-

ных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

- понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

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

вья и здоровья других людей;  

- соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе без-

опасного поведения в информационной среде;  

- выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое пита-

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

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий без-

опасный и здоровый образ жизни;  

проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (куре-

ния, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного пове-

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

здоровья;  

- демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоцио-

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

тельного управления своим эмоциональным состоянием;  

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным).  

Трудовое воспитание:  

- уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достиже-

ния своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достиже-

ния российского народа;  

- проявляющий способность к творческому созидательному социально значимо-

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

тельской деятельности в условиях самозанятости или наемного труда;  

- участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в се-

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

каникулярные периоды, с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации;  
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- выражающий осознанную готовность к получению профессионального образо-

вания, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности;  

- понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых от-

ношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высо-

котехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе;  

- ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учетом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества.  

  

Экологическое воспитание:  

- демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

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

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде;  

- выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе;  

- применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, береж-

ливого природопользования в быту, общественном пространстве;  

имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохран- 

ной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.  

Ценности научного познания:  

- деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных обла-

стях с учетом своих интересов, способностей, достижений;  

- обладающий представлением о современной научной картине мира, достиже-

ниях науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России;  

- демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений;  

- развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематиза-

ции фактов, осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности.  

 Раздел 2. Содержательный.  

2.1. Уклад Школы.  

Большинство педагогов школы родились в нашем поселке, учились в этой школе, теперь ра-

ботают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отноше-

ния в семьях, что способствуют установлению доброжелательных и доверительных отноше-

ний между педагогами, школьниками и их родителями.   

Одним из достоинств школы является клубная деятельность. Это школьный музей «Проме-

тей», неоднократный победитель краевого конкурса «Фестиваль школьных музеев и ВПК», 

победитель Всероссийского конкурса «Добро пожаловать в музей». Это ВПК «КЕДР» еже-

годный участник и победитель ВСИ «Сибирский щит», краевого конкурса «Фестиваль 
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школьных музеев и ВПК», победитель краевого конкурса «Социальное партнѐрство во имя 

развития» с проектом «Я бы в армию пошѐл». Активно развиваются школьные медиа: теле-

студия «Ласточка». Волонтерский отряд школы - является активным разработчиком и 

участником социальных проектов, направленных на решение проблем школы, района. Еже-

годно школа расширяет круг социальных партнеров. В мероприятиях гражданско-

патриотической направленности активно принимают участие ветеранские общественные ор-

ганизации.   

В школе действуют школьные детские организации: «Орлята России», «Звенигород» (1-4 

классы) и ШУС «ШАНС» (5-11 классы).   

Школа является активным участником мероприятий РДШ. В школе открыт  

 «Дом Юнармии». Юнармейское движение в школе с каждым годом прирастает новыми ак-

тивными участниками.   

Процесс воспитания в МКОУ Абанская СОШ №4 им. Героя Советского Союза 

В.С.Богуцкого основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школь-

ников:   

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения  

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации;    ориентир на создание в образовательной ор-

ганизации психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  реализация процесса 

воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые 

бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитив-

ными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;    системность, целесообраз-

ность и не шаблонность воспитания как условия его  

эффективности.   

Основными характеристиками воспитывающей среды школы являются ее насыщенность и 

структурированность. Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса 

и совместной жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление общешкольно-

го коллектива, органов детского самоуправления ученического актива, укрепления и пропа-

ганды общешкольных традиций и реализуется в традиционных формах работы и мероприя-

тиях :   

 «День Знаний», «День здоровья», «День учителя», «Посвящение в первоклассни-

ки»,«Новогодние праздники», «Вахта Памяти», «Выборы лидера ученического самоуправ-

ления», «Праздник 8 Марта», «Смотр строя и песни», «День защитника Отечества», ВПИ 

«На Берлин!», «Фестиваль солдатской песни», «День Победы», экологические акции и суб-

ботники акция «Зимняя планета детства»), спортивные мероприятия, праздник Последнего 

звонка, проведение Уроков мужества, Уроков здоровья, тематических единых классных ча-

сов, недели профориентации, работа школьных СМИ, школьного музея «Прометей», 

Школьного ВПК «КЕДР», волонтерского отряда «Мировое добро», отряда ЮИД ,работа со-

циальнопсихологической службы, профилактические мероприятия, библиотечные уроки, 

участие в проектах и Днях единых действий РДШ,Юнармии, реализация общешкольных 

проектов. Обучающиеся участвуют в трудовых делах школы и класса, в совместных обще-

ственно значимых делах школы, что способствует развитию общественной активности, 

формированию нравственного идеала, гражданского отношения к Отечеству, воспитанию 
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нравственного потенциала, сознательного отношения к труду.   

Приоритетом воспитательной работы школы является патриотическое воспитание, уклад 

школьной жизни основан на духовно-нравственных традициях и поэтому в школе организо-

ваны объединения патриотической направленности:   

  -музей «Прометей»   

-«Дом Юнармии»  

-ВПК «КЕДР»   

Также школа активно принимает участие в реализации Всероссийских проектах и конкур-

сах:   

-проект «Культурный норматив школьника», который направлен на духовное развитие 

школьников, воспитание эстетического чувства и уважения к культурному наследию Рос-

сии. Участие в проекте позволит школьникам получить дополнительные гуманитарные зна-

ния, развить креативное мышление и метапредметные навыки.   

проект   "Киноуроки   в   школах   России".   Проект   заключается   в   создании   

«Киноуроков»:  детских  короткометражных  художественных  фильмов воспитательного 

назначения и методических пособий к ним для проведения педагогами внеклассных занятий 

по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, распространению традицион-

ных гражданских, культурных и семейных ценностей в школах России.   

проект «Орлята России», программа направлена на достижение национальных  

целей Российской Федерации, создание условий воспитания социально ответственной лич-

ности учащихся начальной школы общеобразовательных организаций.   

-конкурс «Большая перемена», цель конкурса: формирование сообщества школьников с ак-

тивной жизненной позицией, лидеров мнений, которые не боятся проявлять себя, учиться 

новому и менять мир лучшему среди сверстников в своей группе, школе, стране.   

Всероссийский проект «Разговор о важном», посвященного самым различным темам, вол-

нующим современных ребят. Центральными темами «Разговоров о важном» станут патрио-

тизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и др.  

Дополнительные характеристики.  

МКОУ Абанская  средняя общеобразовательная школа № 4 им. Героя Советского Союза В.С. 

Богуцкого расположена в микрорайоне п. Абан. Школа расположена в центре поселка, по-

этому является для обучающихся и общественности посѐлка эпицентром многих значимых 

дел и событий, включающих в себя коллективную разработку, планирование, анализ резуль-

татов.   

В микрорайоне имеются детский сад, муниципальная детская библиотека, муниципальная 

взрослая библиотека музыкальная школа, районный Дом культуры, культурно-

развлекательный центр «Авангард». Со всеми структурами выстроена система партнѐрских 

связей.   

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраня-

ется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе.   

Наша школа, объединяя общественность посѐлка, является не только его образовательным, 

но и культурным центром.   

В 1–11-х классах школы обучается 563 обучающихся.  Состав обучающихся Школы неод-

нороден и различается:  

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня под-
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готовки к обучению в школе: имеются обучающиеся с ОВЗ, дети инвалиды;  

Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс в школе, 

являются педагоги:  

• высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать учащихся 

на высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной деятельностях;  

• специалисты социально-психологической службы школы, обеспечивающие пе-

дагогическую поддержку особым категориям обучающихся;  

• педагоги дополнительного образования, организующие взаимодействие с обу-

чающимися во внеурочное время, оказывающих педагогическую поддержку в самореализа-

ции и саморазвитии школьников.   

• советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими организаци-

ями, грамотно координирующий работу с обучающимися различных школьных объедине-

ний, собственным примером демонстрирующий активную гражданскую позицию.   

В педагогическом коллективе имеются квалифицированные специалисты, необходимые для 

сопровождения всех категорий обучающихся в школе.  

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, компьютерные 

игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные гра-

мотно управлять развитием своего ребенка.   

2.2.    Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представлены по модулям. В мо-

дуле описаны виды, формы и содержание воспитательной работы в рамках определенного 

направления деятельности в школе. Каждый из модулей обладает воспитательным потенци-

алом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания.  

Воспитательная работа Школы представлена в рамках основных (инвариант- 

ных) модулей: «Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», «Классное руковод-

ство», «Основные школьные дела», «Внешкольные мероприятия», «Организация предметно-

пространственной среды», «Взаимодействие с родителями (законными представителями)», 

«Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Профо-

риентация». А также в рамках дополнительного (вариативного) модуля «Детские обще-

ственные объединения».  

Модули описаны последовательно по мере уменьшения их значимости в воспитательной си-

стеме Школы.  

 2.1.1. Модуль «Урочная деятельность».  

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных заня-

тий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает:  

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учеб-

ных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на осно-

ве исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;  

• включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитатель-

ных задач уроков, занятий;  
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• включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, моду-

лей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;  

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздей-

ствие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, ли-

цам;  

• применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стиму-

лирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит стро-

ить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразова-

тельной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

• организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи;  

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности.  

2.1.2. Модуль «Внеурочная деятельность».  

Внеурочная деятельность обучающихся реализуется в различных формах (кружки, спортив-

ные секции, клубы, студии) и осуществляется через формирование детско-взрослых объеди-

нений, вовлечение школьников в интересную и полезную деятельность с целью самореали-

зации, приобретения социально значимых знаний, а также личностного развития.  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения ин-

дивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий:  

• курс «Разговор о важном», направленный на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимый ему для конструктивного и ответ-

ственного поведения в обществе;  

• курс «Россия – мои горизонты», направленный на формирование у школьников 

готовности к профессиональному самоопределению, ознакомление их с миром профессий и 

федеральным и региональным рынками труда;  

• курс «Семьеведение», направленный на формирование у обучающихся необ-

ходимой для их развития системы духовно-нравственных представлений об институте брака 

и семьи в современном обществе, ценности созидательных отношений, ценности семьи, го-

товности осмысленно решать повседневные жизненные ситуации;  
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• курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности: «Допризывная мо-

лодёжь», «История края»; «Мы Юнармейцы»; «Мы – патриоты»;  

• курсы, занятия духовно-нравственной направленности по основам духовно-

нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению: «ЯТы-Он-

Она-вместе целая страна»; «История родного края»;  

• курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности: «Моя Россия – новые горизонты», «Введение в обществознание», «Практи-

кум по математике», «Мир под объективом», «Ментальная арифметика»; «Сложные вопро-

сы обществознания», «Функциональная грамотность», «Лаборатория естественных наук», 

«Практическая биология»; «ЛРОС»; «Разговор о правильном питании», «Практикум по рус-

скому языку», «Читаем, решаем, живем»,  

«Секреты ораторского искусства» «Обо мне и для меня»;  

• курсы, занятия экологической, природоохранной направленности: «Экология», 

«Мир добрых дел»;  

• курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов 

и жанров: «Учимся танцевать», «Мир творчества», «Проектирование творчества»; «Познай 

себя»; «Школа Лидера» ;   

• курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: «Спортивные 

игры».  

Дополнительное образование обучающихся школы реализуется через  22 дополнительные 

общеобразовательные программам по 6 направленностям: художественное: «Тропинка к се-

бе», «Мир музыки», «Школьный микст», «Мир творчества», «Музыкально-театральная сту-

дия «Этюд»»; физкультурно-спортивное : «Рукопашный бой», «Баскетбол», «Волейбол», 

«Тэг-регби», «Шахматы», «Черлидинг»,»Юная грация», «Футбол»  ; социально-

гуманитарное: ВПК «Кедр», «Педагогический класс» ; естественно-научное: «Агрокласс», 

«Школа здоровья; техническое: «Цифровой мир», «Медиа-центр», «Робототехника», «3д ди-

зайн»; туристикокраеведческое: «Школьный музей «Прометей».  

2.1.3. Модуль «Классное руководство».  

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагоги-

ческой деятельности, направленной в первую очередь на решение задач воспитания и соци-

ализации обучающихся, предусматривает:  

• планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематиче-

ской направленности (не реже 1 раза в неделю): классные часы, посвящённые значимым со-

бытиям страны, города и региона; посвящённые юбилейным датам, Дням воинской славы 

России; классные часы, направленные на развитие формирование здорового образа жизни, 

сплочение ученического коллектива; организационные классные часы по подготовке кол-

лективного творческого дела и др;  

• инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе;  

• организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 
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способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять дове-

рительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование  

(с возможным привлечением педагога-психолога), внеучебные и внешкольные мероприятия, 

походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;  

• выработку совместно с обучающимися правил поведения класса (Соглашение), 

участие в выработке таких правил поведения в образовательной организации;  

• изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения 

за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с роди-

телями, учителями, а также (при необходимости) с педагогомпсихологом;  

• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (нала-

живание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и др.), сов-

местный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные бесе-

ды индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса;  

• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфо-

лио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные дости-

жения (по желанию);  

• регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на фор-

мирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и 

(или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;  

• инициирование/проведение педагогических советов для решения конкретных 

проблем класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлече-

ние учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 

узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 

участвовать в родительских собраниях класса;  

• организацию и проведение регулярных родительских собраний (не реже 1 раза 

в триместр), информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положе-

нии в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях 

с учителями, администрацией;  

• создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего 

в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе;  

• привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающих-

ся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе;  

• проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприя-

тий.  

2.1.4. Модуль «Основные школьные дела».  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:  

• общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музы-

кальные, литературные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: День знаний, День учи-

теля, День матери, День Победы, День защитника Отечества, Праздник последнего звонка и 
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др.   Данные мероприятия организованы в том числе с учётом календаря памятных и знаме-

нательных дат;  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире: акции «Диктант Победы», «Свеча памяти», «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточ-

ка», «Сад памяти», «Окна Победы» и др.    

• торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, перехо-

дом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социаль-

ных статусов в образовательной организации, обществе: «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в участники РДДМ», «Прощание с начальной 

школой»; «Последний звонок», торжественная церемония вручения аттестатов.   

• церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, со-

ревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, города : ежене-

дельные линейки с чествованием победителей и призёров конкурсов, олимпиад, соревнова-

ний; фестиваль «Время первых», общешкольный конкурс «Лучший ученик года», «Самый 

классный класс»;  

• социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обу-

чающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием социальных партнеров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности: Благотворительная ярмарка добра, патриотическая акция «Сохраним имя 

Героя», патриотическая акция «Я помню! Я горжусь!», «Благоустройство школьного двора», 

«Сад Памяти», «Георгиевская ленточка» и др.);  

• разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направлен-

ности: Всероссийский субботник; региональная военно-спортивная игра «Зарница»; спор-

тивные мероприятия «Лыжня России»; велопробег, посвящённый Дню Победы; творческий 

фестиваль «Поделись успехом»;  

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декорато-

ров, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение 

и встречу гостей и др.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел;  

• наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми.  

2.1.5. Модуль «Внешкольные мероприятия».  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматри-

вать:   

− общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно социальными 

партнёрами общеобразовательной организации ((«День Памяти»,   акция «Бессмертный 

пол» ,факельное шествие, посвященное Дню Победы, акция «Георгиевская лента», темати-

ческие концертные программы, экскурсии в библиотеку, администрацию поселка);   
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− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям (участие в интенсивных школах по предметам, экскурсии в краеведческий музей, в 

библиотеки) ;   

− экскурсии, походы выходного дня (экскурсии по музеям, театрам,паркам Абанского райо-

на и Красноярского края,), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;   

− литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слё-

ты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся для изучения историкокультурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных 

и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др. (поездки, экскурсии, ЛОПы, про-

екты);    

− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процес-

се которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта (поездки, экскурсии, туристические походы, ЛОПы).   

2.1.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды».  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может преду-

сматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образо-

вательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе:   

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу, кабинета 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, му-

ниципального образования (флаг, герб),   

   изображениями   символики  Российского   государства   в  

  разные  периоды   

тысячелетней истории, исторической символики региона;   

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации;   

- размещение портретов выдающихся государственных деятелей России, ветера-

нов ВОВ  , участников локальных войн Абанского района;   

- организацию и поддержание в школе звукового пространства позитивной ду-

ховно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности , испол-

нение гимна Российской Федерации;   

- поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского 

почитания» мемориалов воинской славы, памятников, памятной доски имени 

В.С.Богуцкого;   

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (стенд в 

холле первого этажа), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную инфор-

мацию позитивного гражданско-патриотического, духовнонравственного содержания, фото-

отчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;   
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- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомя-

щих с работами друг друга (выставочный стенд в рекреации второго этажа, витрины с вы-

ставочными экспонатами в рекреациях первого и второго этажей);   

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в обще-

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной организации;   

- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающи-

мися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории (озеленение , оформление класса, реализация проекта «Наш школьный двор» и 

другое);   

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, празд-

ников (Творческие композиции к значимым датам; «День Героя Отечества», «День Школы, 

«День Победы»,новогодние  фотозоны на всех этажах школы, зона буккроссинга на третьем 

этаже, уголок шахматиста на третьем этаже);   

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности 

(классные уголки, стенды по ПДД, антитеррору, профориентации).   

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся 

с особыми образовательными потребностями.   

2.1.7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными   представителями)».  

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными предста-

вителями) обучающихся предусматривает:  

• создание и деятельность в школе, в классах представительных органов роди-

тельского сообщества (общешкольный родительский совет, родительский комитет класса), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете школы;  

• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, взаимоотношений обу-

чающихся и педагогов, а также получать консультации психологов, врачей, социальных ра-

ботников, обмениваться опытом;  

• участие в Дне открытых дверей, на которых родители (законные представите-

ли) могут посещать уроки и внеурочные занятия;  

• организацию интернет-сообществ, групп с участием педагогов с целью обсуж-

дения интересующих родителей вопросов, согласование совместной деятельно- 

сти;  

• организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских 

уроках, собраниях на актуальные темы воспитания и образования детей;  

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, преду-

смотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в школе 

в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей);  
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• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведении 

классных и общешкольных мероприятий;  

• участие родителей в деятельности Родительского патруля (профилактика 

ДДТТ), комиссии родительского контроля организации и качества питания обучающихся;  

• участие в проведении занятий курсов внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном»; «Семьеведение», «Россия – мои горизонты».  

2.1.8. Модуль «Самоуправление».  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе предусмат-

ривает:  

• организацию и деятельность органа ученического самоуправления: избранный 

Совет обучающихся школы и актив классов, избранных ученическими коллективами;  

• представление Советом обучающихся интересов школьников в процессе 

управления Школой, формирования её уклада (в том числе участии в Управляющем совете 

школы);  

• защиту Советом обучающихся законных интересов и прав школьников;  

• участие представителей Совета обучающихся в разработке, обсуждении и реа-

лизации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в ана-

лизе воспитательной деятельности школы;  

• реализацию и развитие деятельности РДДМ, «Орлята России»,  Юнармейского 

движения;  

• организацию деятельности школьного медиацентра, освещающего деятель-

ность школы, детских сообществ в социальных сетях, в том числе в группе школьного со-

общества В Контакте.   

2.1.9. Модуль «Профилактика и безопасность».  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формиро-

вания и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает:  

• организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности (Всероссийские недели и акции безопасно-

сти; Декада безопасности дорожного движения; социально-психологическое тестирование; 

школьная служба медиации и т.д.);  

• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов по-

вышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и проведение 

коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов,  работников социаль-

ных служб, правоохранительных органов, опеки и др.); мониторинг деструктивных прояв-

лений обучающихся, а также мониторинг страниц обучающихся в социальных сетях с целью 

выявления  несовершеннолетних, вовлечённых в активные деструктивные сообщества;  

• разработку и реализацию профилактических программ, направленных на рабо-

ту как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомствен-

ного взаимодействия;  
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• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, програм-

мы профилактической направленности социальных и природных рисков в школе и в социо-

культурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнерами (антинаркоти-

ческие, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодеж-

ные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

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

ной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской 

обороне и др.);  

• организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости 

к негативным воздействиям, групповому давлению;  

• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятель-

ности, альтернативной девиантному поведению, – познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессио-

нальной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.);  

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обу-

чающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведени-

ем и др.);  

• профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специаль-

ной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, обучающиеся с ОВЗ и др.).   

2.1.10. Модуль «Социальное партнерство».  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:  

• участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей про-

граммы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и др.);  

• участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уро-

ков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  

• проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, вне-

школьных мероприятий, акций воспитательной направленности;  

• проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, ро-

дительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных про-

блем, касающихся жизни образовательной организации, муниципального образования, ре-

гиона, страны;  

• реализацию социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающими-

ся, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриоти-

ческой, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

Социальными партнёрами Абанской СОШ №4 являются:  
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Абанский районный краеведческий музей им. М.В. Фомичева,  Районый совет вете-

ранов, КГКУ «Центр занятости населения Абанского района», районая центральная  библи-

отака, «Спортивный комплекс Абанский», Молодежный многопрофильный центр Абанско-

го района.   

 2.1.11. Модуль «Профориентация».  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной ор-

ганизации предусматривает:  

• проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального бу-

дущего;  

• профориентационные игры (деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие зна-

ния о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессио-

нальной деятельности;  

• экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы;  

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессио-

нального, высшего образования;  

• совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвя-

щенных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, он-

лайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образова-

ния;  

• участие в работе всероссийских профориентационных проектах, в том числе 

реализация профориентационного минимума
1
 (6-11 классы) на основном уровне по направ-

лениям: профориентационный урок в рамках федерального проекта «Успех каждого ребён-

ка» Национального проекта «Образование» («Билет в будущее», онлайн-уроки «ПроеКТО-

рия» и др.); онлайн диагностика и групповое консультирование по итогам оценки профиль-

ной направленности школьников; информационное сопровождение обучающихся и их ро-

дителей о возможностях общедоступного сегмента Платформы Профориентационного ми-

нимума;   

• индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профес-

сии;  

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, вклю-

ченных в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования;  

• участие в деятельности мобильного технопарка «Кванториум»;  

• участие в работе профильного класса Агрокласс;  

                                                 
1 Письмо Минпросвещения России от 20.03.2023 № 05-848 «О направлении информации» (вместе с «Методическими ре-

комендациями по реализации профориентационного минимума в общеобразовательных организациях Российской Феде-

ации»)  
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• оформление тематических стендов профориентационной направленности.  

           2.1.12. Детские общественные объединения.  

         Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федераль-

ный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5).                                                                                                 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность вы-

борных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), да-

ющих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского пове-

дения;  

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность полу-

чить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими де-

лами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, по-

мощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в 

работе на прилегающей к школе территории (работа в пришкольном саду, уход за деревьями 

и кустарниками, благоустройство клумб) и др.;  

             Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» ори-

ентировано на формирование социальной активности, культуры, качеств личности у детей 

подросткового возраста на основе их группового взаимодействия. Деятельность школьного 

отделения РДДМ направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на 

основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости обучающихся. 

Участником школьного отделения РДДМ может стать любой обучающийся старше 8 лет. 

Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДДМ. Под-

ростки получают навыки эффективного взаимодействия в команде, построения отношений с 

другими людьми, проявляют себя в решении групповых задач, делают осознанный выбор, 

способны понять свою роль в обществе.  

               Одно из направлений РДДМ «Движение первых», «Орлята России», направлено на 

развитие социальной активности учащихся начальной школы.  уникальный проект, направ-

ленный на развитие социальной активности школьников младших классов, которая форми-

рует в ходе участия школьников в значимых мероприятиях, акциях, проектах важные каче-

ства личности: любовь к Родине, семье, труду, милосердию.                                                                                                                           

Юнармейское движение создано с целью  военно- патриотического, гражданского, нрав-

ственного воспитания обучающихся, совершенствования личности детей и подростков, со-

хранение и приумножение российских традиций, формирование у молодежи готовности и 

практической способности к выполнению гражданского долга и конституционных обязан-
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ностей по защите Отечества, формирование сплоченного и дружного коллектива.  

          Отряд юных инспекторов дорожного движения (ЮИДД) – объединение учащихся, ко-

торое создано с целью совершенствования работы по профилактике дорожно-транспортных 

правонарушений среди детей и подростков, воспитания у них высокой транспортной куль-

туры, коллективизма, а также оказания содействия в  

изучении обучающимися правил дорожного движения, безопасного поведения на улицах и 

дорогах.                                                                                       Отряд волон- 

тёров - объединение добровольцев, участвующих в социально полезной, социально значи-

мой, творческой деятельности.   

Раздел 3. Организационный.  

3.1. Кадровое обеспечение.  

  Общая численность педагогических работников на уровне среднего общего образования- 18  

Высшее образование имеют 16 педагогов 89 %,   

Высшую квалификационную категорию имеют - 39%,  61 % - первую квалификационную 

категорию. 

Воспитательный процесс Школы обеспечивают специалисты:  

Должность  Кол-во  Функционал  

Директор   1  Осуществляет контроль развития системы организации воспитания обуча-

ющихся.  

Заместитель  

директора по  

УВР  

2  Осуществляет контроль реализации воспитательного потенциала урочной 

и внеурочной деятельности, организует работу с неуспевающими и слабо-

успевающими учащимися и их родителями (законными представителями), 

учителями-предметниками. Организует методическое сопровождение и 

контроль учителей-предметников по организации индивидуальной работы 

с неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска».  

 

Заместитель  

директора по 

ВР  

  

  

  

  

  

  

  

1  

  

  

  

  

  

  

Организует воспитательную деятельность в образовательном учреждении, 

осуществляет контроль развития воспитательной деятельности.  Осу-

ществляет методическое руководство работы советника по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями, классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования, социального пе-

дагога, педагога-психолога.   

Обеспечивает выполнение норм и правил охраны труда и техники безопас-

ности воспитательной деятельности.     

Организует совместную работу с социальным педагогом образовательного 

учреждения, направленную на профилактику правонарушений и безнад-

зорности среди учащихся школы.  
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Советник 

директора 

по воспита-

тельной ра-

боте и взаи-

модействию 

с детскими 

обществен-

ными орга-

низациями  

1  Осуществляет координацию деятельности различных детских обществен-

ных объединений.                                                                                       

Организует подготовку и реализацию дней единых действий в рамках ка-

лендарного плана воспитательной работы, приуроченных к государствен-

ным и национальным праздникам Российской Федерации.                   

Оказывает содействие в создании и деятельности первичного отделения   

Российского движения школьников.                                                                  

Выявляет и поддерживает реализацию социальных инициатив учащихся  

общеобразовательного учреждения.                                                                  

Организует и координирует работу школьного медиа центра.                     

Осуществляет взаимодействие с заинтересованными общественными орга-

низациями по предупреждению негативного и противоправного поведения 

обучающихся.   

Социальный  

педагог  

1  Организует работу с обучающимися, родителями (законными представи-

телями), классными руководителями, учителями-предметниками по про-

филактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, в том 

числе в рамках межведомственного взаимодействия.                       

Проводит в рамках своей компетентности коррекционно-развивающую 

работу с учащимися «группы риска» и их родителями (законными пред-

ставителями).  

Является куратором случая: организует разработку КИПРов (при наличии 

обучающихся категории СОП), обеспечивает их реализацию, подготовку 

отчетов о выполнении.  

Педагогпсихо

лог  

1  Организует психологическое сопровождение воспитательного про-

цесса: проводит коррекционные занятия с учащимися, состоящими 

на различных видах учёта; консультации родителей (законных пред-

ставителей) по корректировке детско-родительских отношений, 

обучающихся по вопросам личностного развития.  

Проводит занятия с обучающимися, направленные на профилактику 

конфликтов, буллинга, профориентацию др.  

Педагог-

дополнительн

ого 

образования  

17  Разрабатывает и обеспечивает реализацию дополнительных общеоб-

разовательных общеразвивающих программ.  

Классный  

руководитель  

22  Организует воспитательную работу с обучающимися и родителями 

на уровне классного коллектива.  

Учительпред

метник  

33  Реализует воспитательный потенциал урока.  

Педагог 

организатор   

2    

иные     руководитель ШСК «Олимпиец»;   руководитель 

ВПК «КЕДР»;   руководитель школьного музея 

«Прометей»;   руководитель ЛОП «Солнышко»;  
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В школе создано методическое объединение классных руководителей, которое помогает 

учителям школы  разобраться в нормативно-правовой базе  в потоке информации, обеспечи-

вающей успешный  воспитательный процесс    

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации рабо-

чей программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  -          сопровождение мо-

лодых педагогических работников, вновь поступивших на работу педагогических работни-

ков  (работа школы наставничества);  

- индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и 

по вопросам классного руководства);  

- контроль оформления учебно-педагогической документации;  

- проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим 

проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;   

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспита-

ния;  

- участие в работе городских и региональных  методических объединений представле-

ние опыта работы школы;  

- участие в работе постоянно действующего методического семинара по духовно-

нравственному воспитанию.  

             С 2022г в школе введена должность Советника директора по воспитательной работе 

по инициативе Министерства просвещения в рамках проекта «Патриотическое воспитание 

граждан РФ».  

  В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо устано-

вить одну  важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим 

ценностям — ценность Учителя.  

3.2. Нормативно-методическое обеспечение.  

Управление качеством воспитательной деятельности в Школе осуществляется  

через реализацию Рабочей программы воспитания, Календарного плана воспитательной ра-

боты, а также регламентируется следующими локальными актами:  

• Положение о классном руководстве.  

• Положение о социально-психологической службе.  

• Положение об Управляющем совете.  

• Положение об Общешкольном родительском комитете.   

• Положение о ВСОКО.   

• Положение о школьном методическом объединении классных руководителей.  

• Положение об организации питания обучающихся.  

• Положение о родительском контроле организации качества питания обучающихся  

• Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образователь-

ных отношений.  
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• Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних  

• Положение об Общешкольном родительском комитете.   

• Положение о мерах социальной поддержки обучающихся.   

• Положение об использовании государственных символов.  

• Положение о мерах социальной поддержки обучающихся.  

• Положение о внутришкольном учёте отдельных категорий обучающихся.  

• Положение о школьной форме.  

• Положение о дежурстве.  

• Положение о классном уголке.  

• Положение о поощрениях и взысканиях.  

• Положение о школьной службе медиации.  

• Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию.  

• Положение об организации дополнительного образования.  

• Положение о внеурочной деятельности обучающихся.  

• Положение о Совете старшеклассников.  

• Правила внутреннего распорядка для обучающихся.  

• Порядок о средствах мобильной связи.  

• Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых».  

• Положение о школьном спортивном клубе.  

• Положение о школьном театре.  

• Положение о Центре детских инициатив  

    Положение о Штабе воспитательной работы  

Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте школы по 

ссылке: https://abanschool4.gosuslugi.ru/ofitsialno/osnovnye-svedeniya/   

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потреб-

ностями.  

Для обучающихся с особыми образовательными потребностями (обучающиеся с инвалидно-

стью, с ОВЗ, с отклоняющимся поведением, одарённые дети) в  

Школе созданы особые условия с обучающимися 

с инвалидностью, ОВЗ:   

- специальные образовательные программы и методы обучения и воспитания; - специ-

альные учебники (ФГОС ОВЗ для образовательных организаций, реализующих адаптиро-

ванные основные образовательные программы), учебные пособия и дидактические материа-

лы;  

- специальные технические средства обучения;  

- групповые и индивидуальные коррекционные занятия;  

- доступная среда (беспрепятственный доступ в здание и на территорию и т. д.). с 

обучающимися с отклоняющимся поведением:   

https://abanschool4.gosuslugi.ru/ofitsialno/osnovnye-svedeniya/
https://abanschool4.gosuslugi.ru/ofitsialno/osnovnye-svedeniya/
https://abanschool4.gosuslugi.ru/ofitsialno/osnovnye-svedeniya/
https://abanschool4.gosuslugi.ru/ofitsialno/osnovnye-svedeniya/
https://abanschool4.gosuslugi.ru/ofitsialno/osnovnye-svedeniya/
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- педагогическая поддержка, способствующая социализации обучающихся с девиант-

ным поведением;  

- социально-психологическое сопровождение;  

- коррекционные индивидуальные и групповые занятия. с одарёнными детьми:  

- психолого-педагогическое сопровождение;  

- использоваться различные формы работы, такие как занятия исследовательской дея-

тельностью, участие в конкурсах, интеллектуальных марафонах, научно-практических кон-

ференциях, олимпиадах и другие;  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательном учреждении;  

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сторо-

ны всех участников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентно-

сти.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

школа ориентируется:  

• на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию ме-

тодов воспитания;  

• создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекват-

ных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога;  

• личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями.  

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

школьников Абанская СОШ№4 решает следующие воспитательные задачи:   

• формирование у школьников активной жизненной позиции;   

• вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней 

В МКОУ Абанская СОШ№4 система поощрения социальной успешности и проявления 

активной жизненной позиции учеников организована как система  конкурсов, объявлен-

ных в начале года:   

-«Самый классный класс»;   
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-Номинации конкурса «Самый классный класс»;   

-Победитель конкурса «Интеллект», лидирующий в базе «Одарённые дети  

Красноярья»;  -«Спортсмен года»; -«Лидер».   

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах зафикси-

рованы в разработанных и утверждённых положениях школы. Фиксация достижений участ-

ников осуществляется в виде портфолио в течение учебного года.   

Итоги подводятся в конце учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляет утверждён-

ное жюри (администрация школы, представитель Управляющего Совета   школы, учениче-

ского самоуправления) на основе рейтинга и портфолио.   

Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий локальный акт. 

Портфолио конкурсанта должно включать:   

• Артефакт признания-грамоты, поощрительные письма, фотографии призов;   

• Артефакты деятельности- рефераты, доклады, статьи, фото изделий, рисунков; Принци-

пы поощрения, которыми руководствуется Абанская СОШ№4:   

1. Публичность поощрения- информирование всех учеников школы о награждении, проведе-

ние процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников.   

2. Прозрачность  правил   поощрения-   они  регламентированы   положением   о награж-

дении. Ознакомление школьников и их родителей с актом обязательно.   

3. Регулирование частоты награждений-награждения по результатам конкурсов проводятся 

один раз в четверть.   

4. Абанская СОШ№4 использует сочетание коллективного и индивидуального поощрения для 

стимулирования групп школьников к преодолению межличностных противоречий между 

получившими награду и не получившими.   

5. Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены на уровни и типы 

наград, что поддерживает стимулирующее действие системы поощрения.   

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обуча-

ющихся Абанская СОШ№4 :   

• Объявление благодарности;   

• Награждение грамотой;   

• Вручение сертификатов и дипломов;   

• Занесение фотографий активистов на Доску Почёта;   

• Награждение ценным подарком.   

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка Абанская 

СОШ№4 осуществляется посредством направления благодарственного письма.     

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на сайте школы и ее странице в социальных сетях   

3.4 Анализ воспитательного процесса   

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, установленными соответствую-

щими ФГОС.   

Основным методом анализа воспитательного процесса в Абанская СОШ№4 является еже-

годный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и после-

дующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специали-

стов.   
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Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспита-

тельной работы.   

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:   

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;   приоритет ана-

лиза сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не количе-

ственных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной 

организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, 

стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   развивающий 

характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов для со-

вершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и со-

хранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами);   распределённая ответственность за результаты лич-

ностного развития обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

— это результат как организованного социального воспитания, в котором общеобразова-

тельная организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихий-

ной социализации, и саморазвития.   

Основное направление анализа воспитательного процесса- результаты воспитания, социали-

зации и саморазвития обучающихся. Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.   

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспи-

тательной работе, педагогом-психологом, социальным педагогом с последующим обсужде-

нием результатов на методическом объединении классных руководителей. Основным спо-

собом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обу-

чающихся является педагогическое наблюдение.   

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в лич-

ностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие пробле-

мы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, 

над чем предстоит работать педагогическому коллективу. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством:   

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;   орга-

низуемой внеурочной деятельности обучающихся;   деятельности клас-

сных руководителей и их классов;   проводимых общешкольных основ-

ных дел, мероприятий;   внешкольных мероприятий;   

 создания и поддержки предметно-пространственной среды;   

взаимодействия с родительским сообществом;   деятельности 

ученического самоуправления;   деятельности по профилактике 

и безопасности;   реализации потенциала социального партнёр-

ства;  деятельности по профориентации обучающихся;   

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых пред-

стоит работать педагогическому коллективу.   

Вопросы самоанализа:   

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обуча-

ющихся удалось решить за минувший учебный год?   

- какие проблемы решить не удалось и почему?   

- какие новые   проблемы  появились,   

- над   чем  далее предстоит  работать педагогическому коллективу?   
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Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе в конце учебного года.   

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личност-

ного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспи-

тательной работе (советником директора по воспитанию, педагогомпсихологом, социаль-

ным педагогом при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и са-

моразвития обучающихся является педагогическое наблюдение, диагностика с использова-

нием различного диагностического инструментария («Методика диагностики личностного 

роста», «Методика диагностики нравственной воспитанности», «Методика диагностики 

нравственной мотивации», «Методика диагностики нравственной самооценки»).  

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах:  

- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год;  

- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать  

педагогическому коллективу.                   

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интерес-

ной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучаю-

щихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником дирек-

тора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом при наличии), класс-

ными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обуча-

ющихся, совета обучающихся.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучаю-

щимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся.   

Метод анкетирования направлен на выявление уровня организации воспитательной дея-

тельности школы: качество организации внеурочной деятельности; деятельность классного 

руководителя; качество проводимого дополнительного образования.   

          Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руково-

дителей или педагогическом совете.  

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации воспитатель-

ного потенциала:  

 урочной деятельности;  

 внеурочной деятельности обучающихся;  

 деятельности классных руководителей и их классов;  

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды;  
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 взаимодействия с родительским сообществом;  

 деятельности ученического самоуправления;  

 деятельности по профилактике и безопасности;  

 реализации потенциала социального партнерства;   деятельности по профо-

риентации обучающихся.  

Итог самоанализа воспитательной работы школы оформляется в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагоги-

ческим советом или иным коллегиальным органом управления в школе.   

Календарный план воспитательной работы 

 

2024 год – Год семьи                                                                                                                         2024 

год – Год 300-летия Российской академии наук                                                                         

2025 год -  270-летие Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова    

2025 год -  100-летие Международного детского центра «Артек»                                                   

2017-2027 год – Десятилетие детства в РФ                                                                                         

2022-2031 год - Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации  

Модуль «Урочная деятельность»  

Дела, события, мероприятия  Классы  Сроки 

проведения  

Организаторы/ 

ответственные  

Реализация воспитательного потенциала урока:  

Включение в рабочие программы учебных пред-

метов, курсов, модулей тематики в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы.  

10-11  август  Учителя-

предметники  

Установление доверительных отношений между 

учителем и учениками, способствующих позитив-

ному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя  

10-11  В течение 

учебного года  

Учителя-

предметники  

Побуждение школьников соблюдать на уроке об-

щепринятые нормы поведения, правил общения со 

сверстниками, педагогами.  

10-11  В течение 

учебного года  

Учителя-

предметники  

Привлечение внимания школьников к ценностно-

му аспекту изучаемых на уроках явлений  

10-11  В течение 

учебного года  

Учителя-

предметники  

Демонстрация учителем примеров ответственного, 

гражданского поведения через подбор соответ-

ствующих текстов для чтения, задач для решения, 

обсуждение проблемных ситуаций.  

10-11  В течение 

учебного года  

Учителя-

предметники  

Выбор методов, методик, технологий, оказываю-

щих воспитательное воздействие на личность  

10-11  В течение 

учебного года  

Учителя-

предметники  
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Применение интерактивных и игровых форм 

учебной работы с целью развития креативного 

мышления обучающихся, мотивации к знаниям, 

развития межличностных отношений.  

10-11  В течение 

учебного года  

Учителя-

предметники  

Проведение уроков общеобразовательного цикла 

профориентационной направленности 

10-11  В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

 

Организация наставничества ученик-ученик для 

приобретения социально значимого опыта со-

трудничества  

10-11  В течение 

учебного года  

Учителя-

предметники  

Организация исследовательской деятельности 

воспитательной направленности.  

  

10-11  

В течение 

учебного года  

Учителя-

предметники  

Организация участия обучающихся в дистанци-

онных интеллектуальных конкурсах.  

  

10-11  

В течение 

учебного года  

Учителя-

предметники  

Школьные предметные декады 10-11  По плану МО  Руководитель МО  

Уроки в соответствии с календарём знаменательных дат  

Бородинское сражение русской армии под ко-

мандованием М.И. Кутузова с французской ар-

мией (1812г) 08 сентября информационная минут-

ка на уроке истории  

10-11  06.09  Учитель истории  

День победы русской эскадры под командовани-

ем Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра информационная минутка на уроке ис-

тории  

10-11  11.09  Учитель истории  

День победы русских полков во главе с великом 

князем Д.Донским над монголо-татарскими вой-

сками в Куликовской битве (1380)           21 сен-

тября информационная минутка на уроке исто-

рии  

10-11  20.09  Учитель истории  

Международный день жестовых языков инфор-

мационная минутка на уроке русского и ино-

странного языка  

10-11  23.09  Учитель русского 

языка  

Учитель иностран-

ного языка  

175 лет со дня рождения российского учёного-

физиолога И.П. Павлова информационная ми-

нутка на уроке биологии  

10-11  26.09  Учитель биологии  

  

105 лет со дня рождения педагога В. А. Сухом-

линского - 28 сентября информационная минут-

ка на уроке истории  

10-11  28.09  Учитель истории  

 

200 лет со дня рождения русского поэта 

Н.С.Никитина информационная минутка на уро-

ке литературы  

10-11  03.10  Учитель 

литературы  
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День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в битве за Кавказ  

10-11  09.10  Учитель истории  

210 лет со дня рождения великого русского по-
эта и прозаика М. Ю.  

Лермонтова   

10-11  15.10  Учитель литерату-

ры  

95 лет со дня рождения легендарного российско-

го футболиста Л. И. Яшина информационная 

минутка на уроке физической культуры  

10-11  22.10  Учитель физиче-

ской культуры  

 

100 лет со дня рождения советского поэта Э.А. 

Асадова информационная минутка на уроке ли-

тературы  

10-11  07.11  Учитель 

литературы  

195 лет со дня рождения русского писателя Л. Н. 

Толстого   

10-11  09.11  Учитель литерату-

ры  

День начала Нюрнбергского процесса (минутка 

информации на уроках истории и обществозна-

ния)  

10-11  20.11  Учитель истории  

День победы русской эскадры под командовани-

ем П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп (1853г) 01 декабря информационная ми-

нутка на уроке истории  

10-11  02.12  Учитель истории  

День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941г) информационная минутка на 

уроке истории  

10-11  05.12  Учитель истории  

День взятия турецкой крепости Измаил русски-

ми войсками под командованием А.В. Суворова 

(1790г) информационная минутка на уроке ис-

тории  

10-11  24.12  Учитель истории  

230 лет со дня рождения русского писателя и 

дипломата А.С.Грибоедова   

10-11  15.01  Учитель 

литературы  

 

165 лет со дня рождения русского писателя А. П. 

Чехова   

10-11  29.01  Учитель литерату-

ры  

300 лет со дня учреждения Российской академии 

наук 08.02.25г информационная минутка на уро-

ке истории  

10-11  07.02  Учитель истории  
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135 лет со дня рождения российского писателя, 

лауреата Нобелевской премии Б.Л.Пастернака 

информационная минутка на уроке литературе  

10-11  10.02  Учитель 

литературы  

280 лет со дня рождения русского адмирала 

Ф.Ф.Ушакова информационная минутка на уро-

ке истории  

10-11  24.02  Учитель истории  

Всемирный день иммунитета (минутка инфор-

мации на уроках биологии)  

10-11  01.03  Учитель биологии  

100 лет со дня рождения русского авиаконструк-

тора А. А. Туполева информационная минутка 

на уроке истории, физики  

10-11  20.05  Учитель физики  

День государственного флага Российской Феде-

рации (информационная минутка на уроках ис-

тории и обществознания)  

10-11  22.05  Учитель истории и 

обществознания  

 

Модуль «Внеурочная деятельность»  

Название курса/программы, занятий   Классы  Количество 

часов  

Организаторы  

Внеурочные занятия патриотической, нравственной и экологической тематики  

Разговоры о важном  10-11  1  Классный 

руководитель  

Семьеведение   10-11  1  Литвинова Т.С  

 

Спортивные игры   10-11  1  Учителя физической 

культуры  

Практикум по математике  11а  1  Литвинова Т.С.  

                 Внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности  

Математическая грамотность  10а,10б,11б  1  Руководитель курса  

                                      Внеурочная деятельность по развитию личности  

Россия – мои горизонты  10-11  1  Руководитель курса  

  

Модуль «Классное руководство»  

Дела, события, мероприятия  Классы,  Сроки 

проведения  

Организаторы/ 

ответственные  

Ведение документации: личные дела, социаль-

ный паспорт, планы работы, журнал инструкта-

жей по ТБ.  

10-11  В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

Взаимодействие с учителямипредметниками по 

вопросам соблюдения единых требований вос-

10-11  В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  
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питания 

 

Взаимодействие с социальным педагогом, педа-

гогом-психологом по вопросам профилактики де-

структивного поведения школьников, изучения 

их личностных особенностей.  

10-11  В течение 

учебного года  

Классные руководители  

Вовлечение обучающихся во внеурочную дея-

тельность и систему дополнительного образова-

ния.  

10-11  В течение 

учебного года  

Классные руководители  

Организация работы с родителями обучающихся 

(законными представителями)  

10-11  В течение 

учебного 

года   

Классные руководители  

Мониторинговые исследования личностного раз-

вития учащихся  

10-11  октябрь          

апрель  

Классные руководители  

Мониторинг страниц соцсетей обучающихся на 

предмет изучения вовлечения несовершеннолет-

них в деструктивные сообщества.  

10-11  ежемесячно  Классные руководители  

Классные часы целевой воспитательной темати-

ческой направленности.   

10-11  1 раз в неде-

лю по плану  

Классные руководители  

Педагогическая поддержка обучающихся, со-

стоящих на различных категориях учёта  

10-11  В течение 

учебного года  

Классные руководители  

Организация работы с одарёнными детьми  10-11  В течение 

учебного года  

Классные руководители  

Классные часы, посвящённые ПДД, поведению 

учащихся в общественных местах, антитеррори-

стической, информационной защищённости  

1-11  В течение 

учебного года  

Классные руководители  

Мероприятия класса: игры, праздники, встречи, 

экскурсии, совместный досуг, социально значи-

мые проекты, акции.  

10-11  В течение 

учебного года  

Классные руководители  

Проведение инструктажей безопасности  10-11  по плану  Классные руководители  

Проведение занятий курса «Разговоры о важном»  10-11  еженедельно  Классные руководители  

Классный час, посвящённый Дню знаний   10-11  02.09  Классные руководители  

Классный час, посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом.  

10-11  03.09  Классные руководители  

Классный час, посвящённый Международному 

дню памяти жертв  

10-11  09.09  Классные руководители  
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фашизма (08.09.2024)     

Час общения: мои права и обязанности, поступки 

и ответственность. Кодекс класса  

10-11  16.09  Классные руководители  

Классный час, посвящённый Международному 

дню памяти жертв фашизма  

10-11  08.09.  Классные руководители  

Классный час «Добротой согретые сердца» (к 

Международному Дню пожилых людей)  

10-11  01.10  Классные руководители  

Всероссийский урок «Экология и энергосбере-

жение» в рамках Всероссийского фестиваля 
#Вместе-Ярче  

10-11  16.10  Классные руководители  

Классный час, посвящённый Дню «белых журав-

лей» в честь солдат, павших на полях сражений  

10-11  22.10  Классные руководители  

Классный час «Пусть интернет будет для детей 

без бед», посвящённый Всемирному дню без-

опасности в сети Интернет.  

10-11  30.10  Классные руководители  

Классный час «В единстве - наша сила», посвя-

щённый Дню народного единства (4 ноября)  

10-11  01.11  Классные руководители  

Урок мужества «Герои нашего времени», посвя-

щённый Дню памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России  

10-11  08.11  Классные руководители  

Час общения «Доброта – великое достоинство 

души человека», посвящённый Всемирному дню 

доброты  

10-11  13.11  Классные руководители  

Классный час, посвящённый Дню матери в Рос-

сии (24 ноября)  

10-11  22.11  Классные руководители  

Час общения «Спешите делать добрые дела», к 

Международному дню инвалидов (3 декабря)  

10-11  31.11  Классные руководители  

Урок мужества «Героями не рождаются, героями 

становятся», ко Дню Героев Отечества.   

10-11  09.12  Классные руководители  

Классный час, посвящённый Дню Конституции 

РФ «Государственные символы – история Рос-

сии».       

10-11  12.12  Классные руководители  

Новогодние мероприятия (по плану)  10-11  24.12- 27.14  Классные руководители  

 

Классный час «В гостях у зимующих птиц», по-

свящённый Дню зимующих птиц в России  

1-6  15.01  Классные руководители  

Час творчества и вдохновений, посвящённый 

Международному дню без интернета  
10-11  30.01  Классные руководители  
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Уроки Памяти в зеркале истории:  

«Холокост. Блокада. Память» ко Дню полного 

освобождения города Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) и Международному дню па-

мяти жертв Холокоста                  

10-11  27.01  Классные руководители  

Классный час «Мне не уйти от памяти суровой, 

Сталинград!», посвящённый Дню воинской славы 

России: День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве.          

10-11  02.02  Классные руководители  

Классный час «Дело науки – служить людям», 

посвящённый Дню российской науки – 08.02.25г  

1-11  07.02  Классные руководители  

Час мужества: День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за пределами Отечества  

15.02.25г  

1-11  14.02  Классные руководители  

Час общения, посвящённый Дню спонтанного 

проявления доброты  

1-11  17.02  Классные руководители  

Классный час «Без них не была бы  

Русь велика!», посвящённый Дню   защитника 

Отечества.                   

1-11  23.02  Классные руководители  

Классный час «Гражданская оборона – умей себя 

защитить!», посвящённый Всемирному дню 

гражданской обороны – 01.03.25г  

1-11  28.03  Классные руководители  

Классный час «Крым и Россия – вместе навсе-

гда!», посвящённый  

Дню воссоединения Крыма и России.  

1-11  18.03  Классные руководители  

Классный час «Волшебная страна театр», посвя-

щённый Всемирному дню театра.  

1-11  27.03  Классные руководители  

Гагаринский урок «Покорители Вселенной», 

посвящённый Дню космонавтики.  

1-11  12.04  Классные руководители  

Единый урок «Без срока давности», посвящённый 

Дню памяти о геноциде советского народа наци-

стами и их пособниками в годы Великой Отече-

ственной войны. 

1-11  19.04  Классные руководители  

 

Классный час «Чернобыль – трагедия, подвиг, 

предупреждение», посвящённый Международ-

ному дню памяти жертв радиационных аварий и 

катастроф - 26.04.25г  

1-11  25.04.  Классные руководители  

Международный день борьбы за права инвали-

дов. Классный час «Мы разные, но мы равны»  

1-11  05.05  Классные руководители  
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Классный час, посвящённый 80-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне  

1-11  07.05  Классные руководители  

Иные классные часы согласно индивидуальным планам работы классных руководителей.  

                                               Модуль «Основные школьные дела»  

Дела, события, мероприятия  Классы  Сроки 

проведени

я  

Организаторы/ 

ответственные  

День Знаний. Общешкольная линейка. Всерос-

сийский открытый урок «Роль семьи в жизни че-

ловека»  

1-11  02.09  Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

Торжественная церемония поднятия Государ-

ственного флага и исполнение гимна РФ  

1-11  В течение 

года  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

ДЕД к   Дню солидарности   5-11  03.09    

КТД: День здоровья с участием родителей обу-

чающихся в рамках Года семьи (спортивный 

праздник, участие в экскурсиях и походах)  

10-11  6.09  Классные руководи- 

тели         Учителя фи-

зической культуры  

Знакомство юнармейцев с проектом «Я Патриот»   10-11  2 неделя 

сентября  

Шукайло В.Н.  

Осенние посиделки (Проект Семейный клуб 

«ЛАД»)  

Родители  

1-11 

классов  

24.09  Карасева Ю.А.  

Акция «Открытка бабушке» к Международному 

Дню пожилых людей  

1-9  01.10  Советник по воспита- 

нию             Классные 

руководители  

Акция «Для СВОих» (Проект Семейный клуб 

«ЛАД»)  

  1.10  Карасева Ю.А.  

Все на ГТО для учителей  Педагоги   3.10  Шукайло В.Н.  

День учителя   10-11  4.10  Карасева Ю.А.  

Семинары, тренинги для молодых родителей 

(Проект Семейный  

  8.10    

 

клуб «ЛАД»)     

Отбор участников проекта «Я Патриот»  10-11  15.10  Шукайло В.Н.  

ДЕД к Дню зашиты животных  10-11  03.10   Классные руководители  

Советник по воспита- 

нию               

КТД: День Учителя. Участие в праздничном кон-

церте   

10-11  04.10  Педагог-организатор 

Классные руководители  
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Праздник Осени  10-11  

  

25.10  Першина Е.Ю. Ворони-

на Е.А.  

ВСИ «Курс молодого бойца» (Проект Семейный 

клуб «ЛАД»)  

10-11  5.11  Карасева Ю.А. Тадын-

кин А.Н.  

  

Проект «Школа читает»  10-11  9.11  Першина Е.Ю  

Воронина Е.А.  

Медиацентр  

Проект «Я Патриот  10-11  Ноябрь   Шукайло В.Н.  

ДЕД  Международного дня толерантности  10-11  15.11  Советник директора по 

воспитанию  

 

Выставка рисунков «Россия станет пустыней, 

если семья не станет святыней» (Проект Семей-

ный клуб «ЛАД»)  

1-11  18.11  Ипатова Д.П.  

ДЕД Дню неизвестного солдата.  10-11  02.12  

  

Советник директора по 

воспитанию  

 Классные руководители  

ДЕД ко Дню добровольца (волонтёра) России  10-11  05.12  Руководитель волонтёр-

ского отряда Классные 

руководители  

ДЕД ко Дню Героев Отечества   10-11  09.12  Классные руководители  

Рождественское милосердие (Проект Семейный 

клуб «ЛАД»)  

  

10-11  16.12  Воронина Е.А. Вербиц-

кая Е.В.  

Круглый стол «Родник Семейного Единства» 

(Проект Семейный клуб «ЛАД»)  

10-11  20.12  Классные руководители  

ДЕД «Государственные символы России» ко Дню 

принятия Федеральных конституционных зако-

нов о Государственных символах РФ   

10-11  25.12  Советник по воспита- 

нию                    Совет  

Первых  

Новогодние мероприятия  10-11  26, 27.12  Воронина Е.А.  

Першина Е.Ю.  

**Участие в тематической школьной активности 

в рамках празднования Нового года  

10-11  23.12-

30.12  

Зам. директора по ВР 

Совет старшеклассников  

ДЕД ко  Дню российского студенчества 25 янва-

ря  

10-11  24.01  Советник по воспита- 

нию                    Совет  

Первых  

ДЕД ко Дню полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

10-11  27.01  Советник по воспита- 

нию                    Совет  
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Всероссийская акция «Блокадный хлеб» ко Дню 

полного освобождения   Ленинграда от фашист-

ской блокады (1944год).                               

10-11  27.01  Советник по воспита- 

нию                    Совет  

Первых  

**Участие в тематической школьной активности 

в рамках празднования Дня полного освобожде-

ния   Ленинграда от фашистской блокады 

(1944год).     

10-11  27.01  Зам. директора по ВР Со-

вет старшеклассников  

**Участие в тематической школьной активности 

в рамках празднования Дня разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталин-

градской битве  

10-11  31.01  Зам. директора по ВР Со-

вет старшеклассников  

Лыжные походы   10-11  январь  Учителя физической 

культуры  

Обновление классных уголков  10-11  январь  Классные 

руководители Совет 

старшеклассников  

ДЕД ко Дню российской науки – 8 февраля  10-11  07.02  Советник по воспитанию   

**Участие в тематической школьной активности 

в рамках Дня вывода ограниченного контингента 

советских войск из республики Афганистан  

10-11  14.02  Зам. директора по ВР Со-

вет старшеклассников  

Акция «Книга в дар!», посвящённая Междуна-

родному дню книгодарения  

10-11  14.02  Зав. библиотекой Совет 

старшеклассников  

День школы  10-11  18.02  Директор  

  

Вечер встречи выпускников  10-11  8.02  директор  

Месячник патриотической работы  10-11  февраль  Зам по ВР  

ДЕД  к Международному дню родного языка 21 

февраля  

10-11  21.02  Классные руководители  

 

Лыжня России  10-11  февраль  Руководитель ШСК  

А ну-ка , парни! 10-11  21.02  Першина Е.Ю. Воронина 

Е.А.  

Масленица   10-11  18.02  Першина Е.Ю. Воронина 

Е.А.  

А ну-ка, девочки  10-11  6.03  Першина Е.Ю. Воронина 

Е.А.  

**Участие в тематической школьной активности 

в рамках празднования Международного женско-

го дня 8 Марта  

10-11  07.03  Зам. директора по ВР Со-

вет старшеклассников  

КТД Неделя профориентации  10-11  10.03-

14.03  

Классные руководители  

Исторический час, посвящённый празднованию 

Дня воссоединения Крыма с Россией  

10-11  18.03  Советник по воспитанию          

Классные руководители  
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**Участие в тематической школьной активности 

в рамках празднования Дня воссоединения Кры-

ма с Россией  

10-11  18.03  Зам. директора по ВР Со-

вет старшеклассников  

Акция «Эко-арт-объект», посвящённая Между-

народному Дню Земли  

10-11  20.03  Совет старшеклассников  

Акция «Живительная сила воды» в рамках Все-

мирного дня водных ресурсов   

10-11  22.03  Классные руководи- 

тели           Отряд волон-

тёров  

**Участие в тематической школьной активности 

в рамках   Всероссийской недели детской и юно-

шеской книги.            

10-11  24.03-

28.03  

Зам. директора по ВР Со-

вет старшеклассников  

Участие «Мой край-мое дело»  10-11  Март  Советник по воспитанию  

Игра-путешествие в историю русского театра// 

Всемирный день театра  

10-11  27.03  Советник по воспитанию 

Совет Первых         Руко-

водитель школьного те-

атра  

 

День открытых дверей (участие в общешколь-

ных мероприятиях по утверждённому плану)  

10-11  28.03  Зам. директора по ВР 

Советник по воспита- 

нию  

**Участие в тематической школьной активности 

в рамках празднования Дня детской книги  

 10-11 02.04  Зам. директора по ВР 

Совет старшеклассников  

**Участие в тематической школьной активности 

в рамках празднования Всемирного Дня здоро-

вья – квест «На пути к ЗОЖ»  

10-11  07.04  Зам. директора по ВР 

Совет старшеклассников  

КТД Спортивное мероприятие «Папа, мама, я – 

спортивная семья»  

10-11  07.04  Классные руководи- 

тели           Учителя фи-

зической культуры  

Общешкольная акция по благоустройству 

пришкольной территории  

10-11  апрель  Зам директора по ВР  

**Участие в тематической школьной активности 

в рамках празднования Дня космонавтики  

10-11  11.04  Зам. директора по ВР 

Совет старшеклассников  

Выставка «Мой спутник», посвящённая Дню 

космонавтики  

10-11  11.04  Советник по воспита- 

нию                

Онлайн-активность «Через века», посвящённая 
Дня памяти о геноциде советского народа наци-
стами и их пособниками в годы  ВОВ – 19 апре-
ля  

10-11  18.04  Советник по воспита- 

нию             Совет Пер-

вых   

Урок-реконструкция «Без срока давности», по-

свящённый Дню памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в годы ВОВ 

– 19 апреля  

1-11  18.04  Советник по воспита- 

нию             Совет Пер-

вых  
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Экологический забег, посвящённый Всемирно-

му Дню Земли  

10-11  22.04  Учителя физической  

культуры                Совет 

старшеклассников   

Самый классный класс  10-11  апрель  Зам. директора по ВР  

**Участие в тематической школьной активности 

в рамках Международного дня матери-Земли  

10-11  22.04  Зам. Директора по ВР 

Совет старшеклассников  

Отчетный концерт школы  10-11  апрель  директор  

**Участие в тематической школьной активности 

в рамках Международного дня памяти о черно-

быльской катастрофе  

10-11  25.04  Зам. директора по ВР 

Совет старшеклассников  

Марафон полезных дел, посвящённый праздно-

вания Празднику весны и труда  

10-11  24.04-

30.04  

Советник по воспитанию         

Классные руководители  

 

Акция «Бессмертный полк»  10-11        

28.04-

10.05  

Советник по воспита-

нию      Классные ру-

ководители  

Акция «Вахта памяти», посвящённый праздно-

ванию Дня Победы  

10-11  28.04 - 

08.05  

Зам. директора по ВР 

Учитель Основы без-

опасности и защиты 

Родины  

Праздник «Последний звонок 2025»  11  _____  Классные руководите-

ли  

Зам. директора по ВР  

Благоустройство школьного двора  10-11  май  Учителя биологии  

Международная акция «Свеча памяти», посвя-

щённая Дню памяти и скорби  

10-11  22.06  Классные 

руководители  

Модуль «Внешкольные мероприятия»  

Дела, события, мероприятия  Классы  Сроки 

проведе

ния  

Ответственные  

Посещение кинотеатра и кинолектория с целью 

просмотра фильмов патриотической направлен-

ности (Пушкинская карта)  

10-11  В 

течение 

учебного 

года  

Классные 

руководители  

 

Участие в тематических мероприятиях, конкур-

сах, фестивалях, праздниках   

10-11  В тече-

ние года 

по плану   

Классные 

руководители  
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Участие в спортивных мероприятиях на базе 

спортивного комплекса  Абанский    

10-11  В тече-

ние года 

по плану   

Классные руководи- 

тели              Учителя 

физической подготов-

ки  

     Модуль «Организация предметно-пространственной среды»  

Дела, события, мероприятия  Классы  Сроки 

проведен

ия  

Ответственные  

Выставки рисунков, фотографий творческих ра-

бот, посвященных событиям и памятным датам  

10-11  В течение 

учебного 

года   

Зам. директора по ВР  

Классные руководите-

ли  

Размещение в рекреациях школы стендов, по-
свящённых событиям Великой Отечественной 
войны.  

Ознакомление с информацией  

10-11  В течение 

учебного 

года  

Руководитель музея  

Совет 

старшеклассников  

Оформление классных уголков с размещением 

государственной символики  

10-11  сентябрь  Классные 

руководители  

Смотр-конкурс на лучшее оформление Уголка 

класса  

10-11  октябрь  Зам. директора по ВР  

Совет старшеклассни-

ков  

Конкурс на лучшее оформление фотозоны  10-11  декабрь  Классные 

руководители  

Подготовка и размещение регулярно сменяемых 

экспозиций творческих работ обучающихся в 

фойе школы в рамках проведения общешколь-

ных конкурсов   

10-11  В течение 

учебного 

года  

Педагог организатор  

Классные 

руководители  

Организация и проведение церемонии поднятия 

государственного флага РФ   

10-11  каждый 

поне-

дельник   

Зам. директора по ВР, 

педагог организатор  

Оформление окон школы к празднованию Ново-

го года, Дня Победы  

10-11  декабрь          

май  

  Классные 

руководители  

Разработка и оформление пространств проведе-

ния праздников, значимых событий, церемоний, 

торжественных линеек  

10-11  В течение 

учебного 

года  

  ответственные за про- 

ведение мероприятий  

Оформление и обновление тематических стен-

дов для родителей, обучающихся  

10-11  В течение 

учебного 

года  

Зам. директора по ВР  

Классные руководите-

ли   

Использование Q-кодов для оформления содер-

жания пространства школы  

10-11  В течение 

учебного 

года  

Советник по 

воспитанию  

 

Оформление тематических фотозон к праздни-

кам, событиям  

10-11  В течение 

учебного 

года  

Учителя технологии, 
классные руководи- 

тели  
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Создание буккроссинга (свободная библиотека)   10-11  октябрь  Зав. библиотекой  

Публикация тематических постов в школьном 

сообществе ВК, Телеграм  

10-11  В течение 

учебного 

года  

Медиацентр  

Оформление интерактивных локаций для прове-

дения общешкольных активностей  

10-11  В течение 

учебного 

года  

Советник по воспи-

танию  Совет 

старшеклассников  

                                             Модуль «Взаимодействие с родителями»   

Дела, события, мероприятия  Классы  Сроки 

проведен

ия  

Ответственные  

Формирование состава Родительского комитета 

школы и классов, Управляющего совета школы.  

10-11  сентябрь  Директор школы,   

Зам. директора по 

ВР  

  

Участие родителей в работе комиссии по урегу-

лированию споров между участниками образова-

тельных отношений.  

10-11  В течение 

учебного 

года  

Председатель 

комиссии,  

Педагог психолог  

Общешкольные родительские собрания   10-11  В течение 

года по 

плану  

Директор школы,  

Зам. директора по 

ВР  

Родительские собрания в классах   10-11  В течение 

года по 

плану  

Классные 

руководители  

Ежегодное Общероссийское родительское 

собрание  

10-11  31 августа  Зам. директора по ВР 

Социальный педагог  

Всероссийская Неделя родительской 

компетентности  

10-11   Зам. директора по ВР 

социальный педагог 

педагог-психолог  

Всероссийское родительское собрание «Если 

дружно, если вместе. Здоровье ребёнка в наших 

руках»  

10-11  02.09  Инспекторы ДПС,  

ГАИ, ПДН; педагог 

ОБЗР  

Всероссийская конференция по вопросам роди-

тельского просвещения и семейного воспитания: 

Школа одарённых родителей  

10-11  06.11  Зам. директора по ВР 

социальный педагог  

педагог-психолог  

           

Всероссийская неделя правовой помощи по во-

просам защиты и интересов семьи  

10-11  ноябрь  Зам. директора по ВР 

социальный педагог 

педагог-психолог  
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Всероссийский родительский лекторий «Школа 

физкультурного образования для родителей»  

10-11  1 раз в 

квартал  

Зам. директора по ВР 

педагог-психолог   

Педагог-организатор 

ГТО  

Учителя физической 

культуры  

 

Участие в цикле внеурочных занятий «Разговоры 

о важном». Темы семьи, семейные ценности и 

традиции  

10-11  В течение 

учебного 

года  

Классные 

руководители  

Работа Родительского патруля (профилактика 

ДДТТ)  

10-11  В течение 

учебного 

года  

Зам. директора по ВР 

Ответственный за 

БДД  

Организация Родительского контроля качества 

питания  

10-11  В течение 

учебного 

года  

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по 

АХЧ  

Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей по вопросам воспитания, взаимоотно-

шений обучающихся и педагогов  

10-11  В течение 

учебного 

года (по 

запросу)  

Классные руководи-

тели социальный пе-

дагог педагог-

психолог   

Участие в Дне открытых дверей  10-11  апрель  Классные 

руководители  

Участие родителей (законных представителей) в 

общешкольных и классных мероприятиях.  

10-11  В течение 

учебного 

года  

Классные 

руководители  

Организация участия родителей (законных пред-

ставителей) в педагогических консилиумах  

10-11  В течение 

года   

Зам. директора по ВР 
классные руководи- 

тели  

Организация психолого-педагогического про-

свещения родителей (законных представите-

лей).  

10-11  В течение 

учебного 

года  

Классные 

руководители            

Педагог  

психолог  

Участие родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних во Всероссийских роди-

тельских собраниях профориентационной 

направленности  

10-11  В тече-

ние го-

да  

Зам. директора по ВР 
классные руководи- 

тели  

Модуль «Самоуправление»  

Дела, события, мероприятия  Классы  Сроки 

проведени

я  

Ответственные  

Организация актива класса, распределение пору-

чений  

1011  сентябрь  Классные 

руководители  

Деятельность ученических активов класса   10-11  В течение 

0 года  по 

плану     

Классные 

руководители  
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Участие в мероприятиях РДДМ, движение Пер-

вых  

10-11  В течение 

года по 

плану  

Советник директора 

повоспитанию  

 Классные руководи-

тели  

 

Участие в Дне самоуправления  10-11  октябрь  Совет 

старшеклассников  

Участие в рейде по выявлению фактов курения, 

в рейде «Школьная форма»  

10-11  В течение 

года по 

плану  

Зам директора по ВР  

Совет старшеклассни-

ков  

Организация дежурства по школе  10-11  В течение 

года по 

плану  

Зам директора по ВР  

Совет старшеклас-

сников  

Модуль «Профилактика и безопасность»  

Всероссийская неделя безопасности дорожного 

движения  

10-11  сентябрь  Зам. директора по ВР 

классные руководи- 

тели  

Мероприятия месячника безопасности и граж-

данской защиты (по плану)  

10-11  сентяб

рь          

апрель  

  Зам. директора по ВР  

Классные педагог ор-

ганизатор ОБЗР  

Тематические классные часы и родительские со-

брания по вопросу безопасности жизнедеятель-

ности детей  

10-11  В течение 

учебного 

года  

Классные 

руководители  

День правовой помощи детей  10-11  ноябрь  Специалисты 

социально-

психологической 

службы  

Участие во Всероссийском уроке безопасности   10-11  Ежемесяч

но      (10 

числа)  

  Классные 

руководители  

Мероприятия в рамках деятельности социально-

психологической службы (по плану).  

10-11  В течение 

учебного 

года  

Зам. директора по ВР 

Специалисты соци-

ально-

психологической 

службы  

Инструктажи обучающихся (по плану)  10-11  В течение 

учебного 

года  

Классные 

руководители  

Индивидуальная работа с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) в 

рамках организации работы Совета профилакти-

ки  

10-11  В течение 

учебного 

года  

Зам. директора по ВР 

Специалисты соци-

ально-

психологической 

службы  

  

Организация деятельности школьной службы 

медиации.  

10-11  В течение 

учебного 

года  

Зам. директора по ВР 

Педагог психолог  
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Вовлечение обучающихся в воспитательную де-

ятельность, социальные проекты.  

10-11  В течение 

учебного 

года  

Классные 

руководители  

Проведение исследований, мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов повышения безопасно-

сти.  

10-11  В течение 

учебного 

года  

Зам. директора по ВР  

 

Психолого-педагогическое        сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направле-

ниям (агрессивное поведение, зависимость,                 

суицидальное поведение и др.).  

10-11  В течение 

учебного 

года  

Специалисты 

социально-

психологической 

службы  

Индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия с обучающимися групп 

риска, консультаций с их родителями (законны-

ми представителями), в т. ч. с привлечением спе-

циалистов учреждений системы профилактики.  

10-11  В течение 

учебного 

года  

Специалисты 

социально-

психологической 

службы  

Разработка и реализация профилактических про-

грамм         (в т. ч. КИПРов), направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и 

с их окружением.  

10-11  В течение 

учебного 

года  

 

Специалисты 

социально-

психологической 

службы  

Декада борьбы с вредными привычками   10-11  По плану  Специалисты соци-

ально-

психологической 

службы  

Мониторинг деструктивных проявлений обуча-

ющихся, включающий мониторинг страниц обу-

чающихся в соц. сети ВК.  

10-11  Ежемесяч

но  

Классные 

руководители  

Включение обучающихся в социально-значимую 

деятельность, внеурочную деятельность, охват 

дополнительным образованием  

10-11  В течение 

года  

Классные 

руководители  

Функционирование Совета профилактики  10-11  В течение 

учебного 

года  

Зам директора по ВР  

Социальное партнерство  

Участие в конкурсах, фестивалях  10-11  В течение 

учебного 

года  

Классные 

руководители  

Молодежный центр: мероприятия патриотиче-

ской направленности  

10-11  В течение 

учебного 

года  

Классные 

руководители  

Краеведческий музей: организация мероприятий 

на базе школы, экскурсии  

10-11  В течение 

учебного 

года  

Классные 

руководители  

РДК: конкурсы, участие в районных мероприяти-

ях  

10-11  В течение 

учебного 

года  

Классные 

руководители  
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ГАИ (ГИБДД) ОМВД России по Абанскому рай-

ону: участие в акциях, конкурсах, декадах, заня-

тиях по профилактике ДДТТ  

10-11  В течение 

учебного 

года  

Классные 

руководители  

  

 Профориентация   

Дела, события, мероприятия  Классы  Сроки 

проведени

я  

Ответственные  

Участие во всероссийском профориентацион-

ном проекте «Шоу профессий» (онлайн-уроки)  

10-11  В течение 

учебного 

года  

Классные 

руководители  

Участие в профориентационном проекте «Билет в 

будущее»  

10-11  В течение 

учебного 

года  

Абдрейкина А.С.  

Профориентационные онлайн-диагностики  10-11  В течение 

учебного 

года  

Педагог-психолог, 

Абдрейкина А.С.  

Участие в Дне открытых дверей СУЗов  10-11  В течение 

учебного 

года  

Зам. директора по ВР, 

Абдрейкина А.С.  

Участие в конкурсах профориентационной 

направленности  

10-11  В течение 

учебного 

года  

Классные 

руководители  

Экскурсии на предприятия   10-11  В течение 

учебного 

года  

Классные руководи-

тели, Абдрейкина 

А.С.   

Участие в проектной деятельности профориента-

ционной направленности  

10-11  В течение 

учебного 

года  

Педагоги-

предметники  

Участие в профориентационных мероприятиях 

выше муниципального уровня  

10-11  В течение 

учебного 

года  

Классные 

руководители  

Интерактивные игры, викторины, квесты, вне-

классные мероприятия профориентационной 

направленности  

10-11  В течение 

учебного 

года  

Классные руководи-

тели, Советник ди-

ректора по воспита-

нию   

Участие в Неделе профориентации  10-11  ноябрь  Зам. директора по 

ВР  

Участие в реализации Плана профминимума 

(основной уровень)  

10-11  В течение 

учебного 

года  

Зам. директора по ВР, 

Абдрейкина А.С.  
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2.4.Программа коррекционной работы  

 Программа коррекционной работы (далее - Программа) является неотъемлемым структур-

ным компонентом основной образовательной программы МКОУ Абанская СОШ №4 и раз-

рабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья( ОВЗ) .   

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического и 

(или) физического развития обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, с инвалидностью, преодоление трудностей в освоении ООП, оказание психолого - 

педагогической помощи и поддержки обучающимся.  Обучающийся с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) -  физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом  развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

(ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Программа обеспечивает: 

- реализацию комплексного индивидуально - ориентированного психолого- медико- педаго-

гического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех обучающихся, ис-

пытывающих трудности в освоении ООП, нуждающихся в психолого- педагогической по-

мощи и поддержке, обучающихся с ОВЗ и инвалидностью с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития( в соответствии с рекомендациями ПМПК)  

- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ; использование 

адаптированного учебно- дидактического обеспечения, соблюдение допустимого уровня 

нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников, предоставление услуг 

ассистента( помощника), оказывающего техническую помощь.  

Программа содержит  

- цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении среднего общего об-

разования; 

- перечень и содержание индивидуально - ориентированных коррекционных направлений 

работы; 

- систему комплексного психолого- медико- социального сопровождения и поддержки обу-

чающихся в ОВЗ, включающую комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения ООП СОО; 

- механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно- деятельностной тактики педагогических ра-

ботников, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медработников организации, осуществляющей образовательную деятельность, и других ор-

ганизаций, , осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества, реали-

зующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

- планируемые результаты коррекционной работы.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — индивиду-

альной программой реабилитации инвалида.  

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений разви-

тия и социальную адаптацию указанных лиц.  
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ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, ре-

гиональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, яв-

ляется ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в 

процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образователь-

ные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  

На момент разработки ООП СОО в МКОУ Абанская СОШ №4  на уровне среднего общего 

образования 1 обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (иные)  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особы-

ми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования  

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специ-

альные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы вклю-

чают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным об-

разовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; 

доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и 

самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образо-

вательной, воспитательной и развивающей функций обучения. Специальные принципы учи-

тывают особенности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (принцип 

коррекционноразвивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию  имею-

щихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личностного раз-

вития; системности; обходного пути; комплексности).  

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потреб-

ностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устой-

чивости старшеклассников. 

 Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;  

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации; 

 – коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когни-

тивных, коммуникативных);  

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности;  

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образова-

тельными потребностями; проведение работы по их профессиональному консультирова-

нию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;  
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– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными ра-

ботниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий.  

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных кор-

рекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных ме-

тодов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых за-

нятий под руководством специалистов  

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обуча-

ющимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной про-

граммы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, 

содействуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности образова-

тельной организации. Характеристика содержания Диагностическое направление работы 

включает выявление характера и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, 

определение их  особых образовательных потребностей (общих и специфических).  

Также изучаются особые образовательные потребности обучающихся, попавших в труд-

ную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации 

проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, ло-

гопед, дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог).  

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности. Специалисты проводят диа-

гностику нарушений и дифференцированное определение особых образовательных по-

требностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года.  

В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагно-

стической работе привлекаются разные специалисты.  

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающих-

ся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). Коррекцион-

но-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) или мини-

мизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, подгото-

вить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодей-

ствию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, 

логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально 

ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на дис-

кретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень среднего об-

разования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы яв-

ляются вариативным и гибким инструментом ПКР.  

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной дея-

тельности. В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями- предмет-

никами.  
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Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 

организации: логопедом, психологом (при необходимости — сурдопедагогом, тифлопе-

дагогом, тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во 

внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и ока-

зывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В 

старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми 

образовательными потребностями,  помогая школьникам в передвижении по зданию и 

кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявле-

ниями может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых кор-

рекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социаль-

но-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». Для 

слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны индивидуаль-

ные занятия по развитию слуха и формированию произношения. Для слабовидящих уче-

ников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы 

по развитию зрительного восприятия и охране зрения.  

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с пси-

хологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных ва-

риантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социаль-

ных и др.). Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является 

тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представите-

лей администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динами-

ки продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, 

так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на 

обсуждение психологопедагогического консилиума организации, методических объеди-

нений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компен-

сации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обуче-

ния, прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения 

семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и спе-

циалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: лого-

педом, психологом, дефектологом, социальным педагогом.  

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбо-

ра и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В от-

дельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде реко-

мендаций (по изучению отдельных разделов программы).  
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– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветитель-

скую и консультативную деятельность.  

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся 

у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает 

активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с 

особыми образовательными потребностями.  

– Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с нару-

шениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу). – 

В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист ин-

формирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; расска-

зывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает реко-

мендации по преодолению речевых недостатков.  

– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики разви-

тия устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; 

выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; 

определение возможности и целесообразности использования методов и приемов логопе-

дической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных по-

собий (при необходимости).  

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих во-

просах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 

подростков с ОВЗ. 

 – Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, педаго-

гами-предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по вопросам 

обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познава-

тельными нарушениями.  

В работе с родителями обсуждаются причины академических затруднений этих обучаю-

щихся и предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их преодоле-

нию; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и 

отрицательная).  Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использова-

нию дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консульта-

тивное направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адап-

тации программного материала. Информационно-просветительское направление работы 

способствует расширению представлений всех участников образовательных отношений о 

возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть 

разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. Данное направление специ-

алисты реализуют на методических объединениях, родительских собраниях, педагогиче-

ских советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тре-

нингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). Направления коррекционной работы 

реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  
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Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана рабочая 

группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить следующих 

специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофрено-

педагога, сурдопедагога, тифлопедагога). ПКР может быть разработана рабочей группой 

образовательной организации поэтапно: на подготовительном этапе определяется норма-

тивноправовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с 

ОВЗ в образовательной организации (в том числе – инвалидов, также школьников, по-

павших в сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные потребности; со-

поставляются результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обуче-

нию данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попав-

шими в сложную жизненную ситуацию. На основном этапе разрабатываются общая стра-

тегия обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления 

и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к 

условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной 

работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах. На заключи-

тельном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработ-

ка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, ме-

тодических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с 

ОВЗ; принимается итоговое решение. Для реализации ПКР в образовательной организа-

ции целесообразно создание службы комплексного психолого-медико-социального со-

провождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявле-

ния или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необхо-

димым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). Ком-

плексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в слож-

ную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогомпсихологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителемло-

гопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами 

конкретной образовательной организации, а также ее уставом; реализуются преимуще-

ственно во внеурочной деятельности. Тесное взаимодействие специалистов при участии 

педагогов образовательной организации, представителей администрации и родителей (за-

конных представителей) является одним из условий успешности комплексного сопро-

вождения и поддержки подростков. Медицинская поддержка и сопровождение обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации осу-

ществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной 

основе. В случае отсутствия в образовательной организации медицинского работника ад-

министрация заключает с медицинским учреждением договор на оказание медицинских 

услуг. Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возмож-

ностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педа-

гог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 
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обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды.  

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и инфор-

мационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в 

выборе профессиональных склонностей и интересов.  

Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с педагогами клас-

са, в случае необходимости  с медицинским работником, а также с родителями  (закон-

ными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной 

власти по защите прав детей. 

 Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья может осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической 

службы образовательной организации. Педагогу-психологу рекомендуется проводить за-

нятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ограниченными 

возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-

психолога на данном уровне обучения является психологическая подготовка школьников 

к прохождению итоговой аттестации. Работа может быть организована фронтально, ин-

дивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педаго-

га-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоцио-

нально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и рас-

ширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педаго-

гом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилак-

тике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Помимо работы со школьни-

ками педагог-психолог может проводить консультативную работу с педагогами, админи-

страцией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обу-

чающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет ин-

формационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

 Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной ор-

ганизации (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им 

помощи (методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в 

разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходи-

мости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и 

методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. Специали-

сты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения ос-

новной программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и 

в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических и учебных пособий. В состав ППк входят: психолог, де-

фектолог, логопед, педагоги и представитель администрации. Родители уведомляются о 

проведении ППк. Психолого-педагогический консилиум школы собирается не реже двух 

раз в месяц.  
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На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в следу-

ющих случаях:  

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в 

школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки 

рабочей программы коррекционной работы);  

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) роди-

телей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенче-

ских проблем с целью их устранения); 

 – диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга 

динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению; – диагно-

стики в нештатных (конфликтных) случаях.  

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, индиви-

дуальная. В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образова-

тельной программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. Ориен-

тируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования конкретны-

ми специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые 

звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных инди-

видуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психоло-

го-педагогических, программно-методических, материально-технических, информацион-

ных. Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, ма-

териально-технических и др.) осуществляется деятельность службы комплексного психо-

лого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организация-

ми: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные 

основные образовательные программы, и др.  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратеги-

ческую направленность работы учителей, специалистов в области коррекци-

онной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских ра-

ботников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: 

дефектологов (логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), психоло-

гов, медицинских работников внутри организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля (в том числе 

– в образовательных холдингах); в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с 

организациями, реализующими адаптированные программы обучения, с ПМПК, с Цен-

трами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с дру-

гими институтами общества (профессиональными образовательными организациями, об-
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разовательными организациями высшего образования; организациями дополнительного 

образования). В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают 

программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

(их вид, уровень, направленность).  

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения основной образо-

вательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. В обязательной части учебного плана коррекционная работа ре-

ализуется при освоении содержания основной образовательной программы в учебной 

урочной деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-

развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор со-

держания учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. Коррекцион-

ные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по индивидуально 

ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной деятель-

ности. В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация кор-

рекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии 

нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов параллели. Эта работа также проводится в учебной вне-

урочной деятельности в различных группах: классе, параллели, на уровне образования по 

специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане  нормально разви-

вающихся сверстников. Например, учебные занятия по одному или по два часа в неделю 

реализуются: – для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-

бытовая ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»; – для обучающихся с нару-

шениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического разви-

тия – учебные занятия «Развитие речи», «Русская словесность», «Культура речи», «Сти-

листика текста»; в курс литературы включается модуль «Литературное краеведение» 

(выбор по усмотрению образовательной организации). Коррекционная работа во 

внеучебной деятельности осуществляется по программам внеурочной деятельности раз-

ных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, соци-

альное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ 

и их родителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные пла-

ны с целью развития потенциала школьников. 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образователь-

ными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами  

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. Результаты обучающихся 

с особыми образовательными потребностями на уровне среднего образования демон-

стрируют готовность к последующему профессиональному образованию и достаточные 
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способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. Планируется преодоле-

ние, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; совершенство-

вание личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что 

позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти 

итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образова-

тельных организациях разного уровня.  

Личностные результаты:  

– сформированная мотивация к труду;  

– ответственное отношение к выполнению заданий;  

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей;  

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств;  

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 – понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельно-

стью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков);  

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей 

по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценно-

стей семейной жизни.  

Метапредметные результаты:  

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согла-

сование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; 

 – самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания;  

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помо-

щью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

 – овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления;  

– определение назначения и функций различных социальных институтов.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессио-

нальной деятельности школьников с ОВЗ. Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных 

результатов освоения основной образовательной программы на различных уровнях (ба-

зовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выра-

женности особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной кор-

рекционной работы. На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразова-

тельными и общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП 
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СОО. На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к по-

следующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают пред-

метных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоения основ наук,  систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету (предметам).  

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся пу-

тем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной 

основе. Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.  

Предметные результаты:  

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возмож-

ностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в це-

лом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях; 

 – освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрирован-

ных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).  

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники 11 классов с ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государ-

ственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшекласс-

ники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют 

право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. Увеличи-

вается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная орга-

низация оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Обучающи-

еся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации неудо-

влетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной про-

граммы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организа-

ции, получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному 

школой.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план для 10-11 классов МКОУ Абанская СОШ №4 (далее - учебный план), реали-

зующего основную образовательную программу среднего общего образования, соответству-

ющую ФГОС СОО (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования»), а также ФОП , фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 
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областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы школы, разработанной в соот-

ветствии с ФГОС среднего общего образования, с учетом Федеральной образовательной 

программы среднего общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в МКОУ Абанская СОШ №4 начинается 1 сентября и заканчивается 26 мая  

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебные недели ( в 

11 классе без учета государственной итоговой аттестации) 

Учебные занятия для учащихся 10-11 классов проводятся по 6-ти дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в  10 классе – 

37 часов, в  11 классе – 37 часов. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

 Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны со-

держать не менее 13 учебных предметов. Обязательные предметные области: «Русский язык 

и литература»,«Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и информати-

ка»,«Естественные науки», «Физическая культура, «Основы безопасности и защиты Роди-

ны».  

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных действующим законода-

тельством Российской Федерации в области образования, возможность изучения государ-

ственных языков республик Российской Федерации из числа языков народов Российской 

Федерации. Изучение родного языка и родной литературы осуществляется по заявлениям 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

при наличии возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность, осуществляется по заявлениям обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

На основе проведенного анкетирования по самоопределению обучающихся 10 класса в усло-

виях профилизации школы и мониторинга выбора ими учебных предметов для прохождения 

ГИА определёны профили обучения: социально- экономический, ествественно- научный, 

универсальный. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО в учебный план включен учебный курс «Инди-

видуальный проект» 1 час в 10-11 классе, который представляет собой особую форму орга-

низации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект) и направ-

лен на освоение и демонстрацию метапредметных результатов ООП СОО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные ин-
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тересы обучающихся. 3 час физической культуры в рамках универсального профиля ведется 

за счет часов кура внеурочной деятельности. 

При изучении предметов информатика, английский язык осуществляется деление учащихся 

на подгруппы. 

Промежуточная аттестация–процедура, проводимая с целью оценки качества освое-

ния обучающимися части содержания (полугодовое оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за полугодие осуществляется в соответ-

ствии с календарным учебнымграфиком. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе полугодия. Формы 

и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МКОУ Абанская СОШ №4. На уровне СОО все предметы оцениваются на ос-

новании текущего контроля успеваемости. Все предметы обязательной части учебного плана 

оцениваются по полугодиям. Предметы из части, формируемой участниками образователь-

ных отношений, являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам 

года.  

          Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном классном журнале. 

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования завершается 

итоговой аттестацией. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего образо-

вания составляет 2 года. 

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования завершается 

итоговой аттестацией. 

        В данном документе приведен пример федерального учебный план среднего общего об-

разования, реализуемый в МКОУ Абанская СОШ №4, так как ежегодно вносятся корректи-

вы, и учебный план на новый учебный год является самостоятельным документом, который 

рассматривается и принимается на педагогическом совете и утверждается приказом директо-

ра школы.   

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык Б Б 

Литература Б У 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б  

Родная литература Б  

Иностранные языки Иностранный язык ( ан-

глийский) 

Б У 

Второй иностранный язык Б  

Общественно-научные История Б У 
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предметы Обществознание Б У 

География Б У 

Математика и информа-

тика 

Математика Б У 

Информатика Б У 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Основы безопасности и 

защиты Родины  

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Б  

Физическая культура  Физическая культура Б  

 Индивидуальный проект Б  

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбо-

ру обучающихся 

  

    Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 3,5 часа. Образовательной организацией осу-

ществляется координация и контроль объёма домашнего задания обучающихся каждого 

класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Календарный учебный график утверждается на 1 год и вносится в приложение к 

Основной образовательной программе СОО.Организация образовательной деятельности 

осуществляется по учебным четвертям. Для СОО определен режим работы- 6-дневная учеб-

ная неделя с учетом законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования составляет 

34 недели.  

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день прихо-

дится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за 

ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день прихо-

дится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий 

день. Для 11 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с рас-

писанием государственной итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике преду-

сматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность кани-

кул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных недель; II чет-

верть – 8 учебных недель; III четверть – 11 учебных недель, IV четверть – 7 учебных недель. 

Продолжительность каникул составляет:  

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней;  
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по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней;  

по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней;  

по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 2 и 3 уро-

ков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. Продолжительность перемены между 

урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не менее 20-30 минут, за исключе-

нием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществ-

ляется по специальной индивидуальной программе развития. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучаю-

щихся 10–11 классов – не более 7 уроков. 

Занятия начинаются 8:30  часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов.  

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют 

на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

(дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв про-

должительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учётом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плано-

вых мероприятий организаций культуры региона и определяет чередование учебной дея-

тельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

3.2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы Абанской СОШ №4. План внеурочной деятельности 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности обучающихся при получении среднего общего образования (до 700 часов за 

два года обучения)  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. 

Основными задачами внеурочной деятельности  Абанской СОШ №4 являются 

следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений 

в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников;  
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5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности старшего 

школьного возраста с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания Абанская 

СОШ №4 учитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности;  

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 

организация. 

план организации деятельности ученических сообществ (групп обучающихся), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского 

движения школьников»); 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады 

по предметам программы среднего общего образования). 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности 

при получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной 

деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том 

числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на уровне 

среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность 

в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных 

программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на 

базе загородных детских центров, в туристских походах, экспедициях, поездках и другие). 
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Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы 

ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется 

значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 

событиями). 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие «Разговоры о важном».  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны 

быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе.  Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

В 10 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 

ситуации выделено больше часов, чем в 11 классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ выстраивается: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в образовательной организации и за ее 

пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

через благоустройство школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями; 

через отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

через отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 
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через трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 

предполагает:организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения обучающихся), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 

образовательной организации; 

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, 

индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения 

обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной организации. 

В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 

обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных 

на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в 

ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных 

впечатлений о посещении образовательных организаций. Вариативный компонент 

прописывается по отдельным профилям. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве и к участию в 

исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных 

или групповых проектов. 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

обучающихся, в том числе выезды на природу, туристские походы, поездки по территории 

России, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсаль-

ных учебных действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его актив-

ной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазви-

тию и непрерывному образованию. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Федеральный календарный план воспитательной работы 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для образователь-

ных организаций.  Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реа-

лизован в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Абанская СОШ№4 также наряду с федеральным календарным планом воспитательной рабо-

ты проводит мероприятия согласно федеральной рабочей программе воспитания, по ключе-

вым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Сентябрь: 
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1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терро-

ризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек. 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников ор-

ганов внутренних дел России. 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День освобож-

дения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День 

памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинград-

ской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отече-

ства; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 
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9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

План внеурочной деятельности  Абанской СОШ №4 

Направление 

Программа курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организ

ации 

внеуроч

ной 

деятель

ности 

Формы 

аттестаци

и 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

  
  
  
  
 И

Т
О

Г
О

 

К
 О

П
Л

А
Т

Е
 

1
0
 

1
1
 

Инвариантная часть   

Занятия по формирова-

нию функциональной 

грамотности обучаю-

щихся 

«Функциональная 

грамотность» 

Интелле

ктуальн

ое 

обществ

о 

Защита 

группового 

проекта 

 1 1 1 

«Математическая 

грамотность» 
Защита 

группового 

проекта 

1  1 1 

Естественнонауч-

ная грамотность 

«Лаборатория 

естественных 

наук» 

Защита 

группового 

проекта 

1  1 1 

Занятия, направленные 

на удовлетворение про-

фориентационных инте-

ресов и потребностей 

обучающихся 

«Россия-мои 

горизонты» 

объедин

ение 

Защита 

группового 

проекта 

2 2 4 4 

Информационно- просве-

тительские занятия патри-

отической, нравственной 

«Разговоры о 

важном» 

 

объедин

ение 

Творческая 

работа 

2 2 4 4 
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и экологической направ-

ленности "Разговоры о 

важном" 
Семьеведение 

объедин

ение 

Защита 

группового 

проекта 

2 2 4 4 

Вариативная часть   

Занятия, связанные с ре-

ализацией особых ин-

теллектуальных и социо-

культурных потребно-

стей обучающихся 

«Практикум по 

математике»   

 1 1 1 

Занятия, направленные 

на удовлетворение инте-

ресов и потребностей 

обучающихся в творче-

ском и 

физическом развитии, 

помощь в самореализа-

ции, раскрытии и разви-

тии способностей и 

талантов 

«Спортивные 

игры» 

объедин

ение 

Спортивна

я игра 

2 2 4 4 

ИТОГО:  
10 10         

  

20 20 

 

Педагогические кадры, вовлеченные в организацию внеурочной деятельности, работают во 

взаимодействии: заместитель директора по ВР,  классные руководители, педагоги дополни-

тельного образования, педагог – психолог, педагог – организатор, библиотекарь. 

 Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельно-

сти и дополнительного образования строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет заместитель 

директора по воспитательной работе. Контроль реализации индивидуального плана ученика во 

внеурочной деятельности осуществляют классный руководитель, воспитатель группы продлен-

ного дня.   

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее – система условий) разработана на основе требований Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего общего образования и обеспечивает 

обучающимся достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

Система условий разработана с учетом организационной структуры Абанской СОШ 

№4. Описание системы условий соответствует положениям локальных актов Абанской СОШ 

№4, нормативным правовым актам муниципального, регионального, федерального уровней.  

Система условий Абанской СОШ №4 ориентирована на создание комфортной разви-

вающей образовательной среды:  

– обеспечивающей достижение целей среднего общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, воспитание и социализацию обучающихся;  
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– гарантирующей сохранение и укрепление физического, психологического здоровья и со-

циального благополучия обучающихся;  

– преемственной по отношению к основному общему образованию и соответствующей 

специфике образовательной деятельности при получении среднего общего образования, а 

также возрастным психофизическим особенностям развития обучающихся.  

Условия реализации основной образовательной программы среднего общего образо-

вания Абанской СОШ №4 обеспечивают для участников образовательных отношений воз-

можность:  

– достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми обучаю-

щимися, в том числе одаренными детьми;  

– развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально значи-

мых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию уроч-

ной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной деятельно-

сти, через систему коллективных творческих дел;  

– осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного обра-

зования и профессиональной деятельности;  

– работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности;  

– формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных цен-

ностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества;  

– самостоятельного проектирования обучающимися образовательной  деятельности;  

– выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом;  

– участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании основной образовательной программы, в со-

здании условий для ее реализации, а также образовательной среды и школьного уклада;  

– использования сетевого взаимодействия;  

– участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды района и поселка, 

разработки и реализации социальных проектов и программ;  

– развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: образова-

тельной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно-

исследовательской, художественной;  

– развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и осуществле-

ния нравственного выбора;  

– формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта приро-

доохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни;  

– использования  в  образовательной  деятельности  современных образова-

тельных технологий;  

– обновления содержания основной образовательной программы, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обуча-
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ющихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

субъекта Российской Федерации;  

– эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогиче-

ских и руководящих работников организации, осуществляющей образовательную 

 деятельность,  повышения  их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности;  

– эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность  с  использованием  информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования.  

Система условий Абанской СОШ №4 содержит:  

– описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, ма-

териально-технических, информационно-методических;  

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приори-

тетами основной образовательной программы среднего общего образования;  

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

– дорожную карту по формированию необходимой системы условий;  

– контроль состояния системы условий.  

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной про-

граммы 

Требования к кадровым условиям включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и ины-

ми работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

Характеристика укомплектованности МКОУ Абанская СОШ №4  педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

   Образовательная организация на 100% укомплектована кадрами (постоянных работников 

100%, совместителей нет), имеющими необходимую квалификацию для решения задач, опре-

деленных основной образовательной программой образовательной организации, и способны-

ми к инновационной профессиональной деятельности. Всего в школе на уровне среднего об-

разования  19 педагогов. Высшее образование имеют 17 педагогов, 2 педагога имеют среднее 

профессиональное образование. По уровню квалификации педагогических работников: выс-

шая квалификационная категория –39%, I квалификационная категория - 7 педагогов .(61 %). 

       Средний возраст педагогического коллектива составляет 45 лет, что является благоприят-

ным возрастным показателем для осуществления инновационной деятельности. 

  Непрерывность профессионального развития педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается за   сч 

организации  очной и  дистанционной курсовой подготовки  в центрах повышения квалифика-

ции, Красноярском КИПК и РО, не реже чем один раз в три года, затем педагогические работ-

ники получают оценку профессиональной деятельности в ходе региональных процедур атте-

стации на первую и высшую квалификационные категории. 

 Требования к уровню квалификации определяются федеральнымии региональными  норма-

тивнымидокументами.  На  заседаниях школьных аттестационных комиссий даётся 
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оценка деятельности педагогических работников в  целях установления им соответствия за-

нимаемой должности. Основным документом при этом является представление работодателя, 

где даётся оценка деятельности педагога в соответствии с его должностными обязанностями. 

При оценке качества деятельности педагогических работников на соответствие занимаемой

 должности могут учитываться: 

– участие в методической и научной работе; 

- распространение передового педагогического опыта; 

– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; 

– руководство проектной деятельностью обучающихся. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность 

педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, должны 

быть сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС 

СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, в том числе умения: 

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические материа-

лы; 

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых обра-

зовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, 

личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и детей- инвалидов); 

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторин-

га, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повыше-

ния квалификации педагогических и руководящих работников организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную про-

грамму 

Непрерывное развитие учительского потенциала организовано на основе планирования и 

осуществление деятельности в соответствии с требованиями профстандарта, с учётом пара-

метров аттестации на квалификационную категорию. Основная цель непрерывного образова-
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ния учителя в условиях школы-  подготовить успешного педагога, способного свободно ори-

ентироваться в современной ситуации, управлять качеством образовательного процесса, по-

стоянно расти и совершенствоваться в профессии и, наконец, воспитывать успешных людей. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС СОО. 

В модели непрерывного образования применяется такое понятие, как  «горизонтальная карье-

ра педагога». Под горизонтальной карьерой понимают, что, оставаясь в должности учителя, 

учитель может стать автором или разработчиком технологий, методик, публиковать свои раз-

работки в профессиональных изданиях участвовать в инновационной деятельности. Именно 

горизонтальная карьера учителя может рассматриваться как главный ресурс роста профессио-

нальной успешности педагога.  

В целях непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогиче-

ских и руководящих работников в МКОУ Абанская СОШ №4 создана система методической 

работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС СОО: 

- ежегодно разрабатывается план методических мероприятий для организации деятель-

ности по сопровождению педагогических работников в вопросах реализации требований 

ФГОС СОО с учётом целей и задач, определяемых годовым планом работы школы, Програм-

мой развития МКОУ Абанская СОШ №4; 

- разработан и ежегодно обновляется перспективный график повышения квалификации и 

аттестации педагогов, необходимые в течение года данные включаются в годовой план мето-

дической работы школы;  

- В школе существует система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятель-

ности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Методическая работа 

более детально планируется на учебный год и утверждается педагогическим советом образо-

вательной организации. Методическая работа состоит в следующем (в соответствии с планом 

работы школы на учебный год): 

- семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

- тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

- заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

- конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров образователь-

ной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных 

разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

- участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной програм-

мы образовательной организации; 

- участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внед-

рения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

- участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введе-

ния и реализации ФГОС СОО. 

С целью подготовки педагогических и руководящих работников образовательной организа-

ции к реализации ФГОС СОО в рамках внутришкольной методической работы в МКОУ 

Абанская СОШ№ 4 реализуется план перехода на ФГОС СОО, в рамках которого 
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1. Произведена системная коррекция:  

нормативно-правовой базы (Программа развития, ООП, рабочие программы),  

программно-методической базы  

2. Разработаны: 

локальные акты (положения, программы, регламенты)  

система непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов через обеспече-

ние формирования актуальных компетенций на основе выявления и компенсации професси-

ональных дефицитов и удовлетворения образовательных потребностей 

3. Произведена экспертиза и оценка эффективности созданной среды и процессов личност-

ного и профессионального развития.  

4. Проведены семинары: 

С целью подготовки педагогических и руководящих работников образовательной организа-

ции к реализации ФГОС СОО 30 августа 2023 года был проведен педсовет по теме «Реализа-

ция перехода школы  на ФГОС СОО и ФОП СОО», а также в течение 2023-2024 учебного 

года в рамках внутришкольной методической работы были проведены семинары: 

‒ «Сравнительный анализ ФГОС СОО и обновленного ФГОС СОО»; 

- «Сравнительный анализ ФГОС СОО и ФОП СОО»; 

- «Сравнительный анализ имеющихся рабочих программ с федеральными рабочими про-

граммами по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии»   

«Изменения в программах Основы безопасности и защиты Родины» 

‒ «Методический ресурс «Единое содержание общего образования» 

(htpps://edsoo.ru)»; 

-  «Работа в «Конструкторе рабочих программ». 

В результате каждый учитель, приступающий к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 

года, разработал рабочую программу по соответствующим учебным предметам с помощью 

«Конструктора рабочих программ». 

Сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС основ-

ного общего образования обеспечивается системной методической работой в образователь-

ной организации через работу школьных методических объединений, проектных групп. 

Тематика методических семинаров для педагогов: 

‒ «Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности в МКОУ Абанская 

СОШ № 4»; 

‒ «Формирование метапредметных результатов обучающихся». 

В течение 2023-2024 учебного года в школе была организована деятельность творческой 

группы по функциональной грамотности, в состав которых вошли и учителя старшей школы. 

      С целью коррекции деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда в ходе реализации основной образовательной программы среднего общего об-

разования проводится оценка качества и результативности деятельности педагогических ра-

ботников по критериям: 

‒ стабильность или позитивная динамика положительных результатов (результаты 

промежуточной аттестации) по предметным, метапредметным результатам, по функцио-

нальной грамотности; 

‒ сопоставимость результатов промежуточной аттестации и результатов внешних 

оценок;  

‒ соответствие содержания, методов и форм организации учебной деятельности пла-

нируемым результатам; 

‒ системное использование ИКТ в образовательном процессе, в мониторинге и фик-

сации результатов учебной деятельности; 

‒ ведение внеурочной деятельности, стабильность или позитивная динамика положи-

тельных результатов внеурочной, исследовательской деятельности (доля обучающихся, при-

нимающих участие во внеурочных мероприятиях, стабильность или позитивная динамика 
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положительных результатов участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах конференциях и 

в т.п. мероприятиях различных уровней); 

‒ участие в разработке и качество реализации проектов по актуальной тематике раз-

вития образования, становления успешной практики образования и т.п.;  

‒ наличие и качество реализации индивидуальной программы профессионального 

развития (индивидуального образовательного маршрута).  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, ре-

шения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолю-

ции и т. д.   

В целях информационно-методического сопровождения педагогов при апробации 

ФГОС СОО, повышения компетентности и развития профессиональных знаний организована 

деятельность педагогов в проектных группах, профессиональных обучающихся сообществах 

(ПОС) основная задача которых- отбор, апробация и          разработка методик, приёмов, способов 

обучения, оценка эффективности их применения, тиражирование опыта; ежегодно проводят-

ся методические недели, методические марафоны,  тематика которых определяется содержа-

нием методической работы., а также публичное  представление и оценка собственного опыта 

в рамках процедуры аттестации.  Проводится диагностика профессиональных дефицитов. На 

основании выявленных дефицитов педагоги разрабатывают индивидуальный образователь-

ный маршрут (ИОМ).  

Педагогическими работниками образовательной организации разрабатываются и реа-

лизуются индивидуальные программы профессионального развития, индивидуальные обра-

зовательные маршруты, реализации которых размещаются в системе «ЭраСкоп». В настоя-

щее время 4 педагога, реализующих основную образовательную программу среднего общего 

образования, разместили свой ИОМ на платформе «ЭраСкоп». 

 

Тематика образовательных задач, решаемых педагогами в рамках реализации индиви-

дуальных программ профессионального развития (ИППР) 

Тематика образовательных задач 

Доля педагогов, в ИППР ко-

торых обозначена указанная тема 

(%) 

1 2 

Формирующее оценивание 40% 

Функциональная грамотность: формирование 

и оценка  

60% 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

        Реализации образовательной программы способствует Служба сопровождения (педагог-

психолог, социальный педагог, дефектолог, логопед. учителя), работа которой направлена на 

сохранение физического и психического здоровья всех участников образовательных отноше-

ний, а также на развитие обучающихся. Психолого-педагогическое сопровождение обучаю-

щихся включает: 

– индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений обучающих-

ся; 

– психолого-педагогические консультации для обучающихся и родителей, 

– организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в обу-

чении, учителем, психологом, классным руководителем, администрацией. 
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– для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются дополнительные (группо-

вые и индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, консультации, поддержива-

ющие обучающихся в трудных и проблемных ситуациях. 

–  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования включают в себя  

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ основного общего образования и среднего общего 

образования. 

;Задачи преемственности обеспечиваются при переходе с уровня основного общего образова-

ния на уровень среднего общего образования. В обеспечении преемственности участвуют 

специалисты службы сопровождения (педагог-психолог, социальный педагог), учителя-

предметники основной и средней школы. 

Таблица      Система условий по обеспечению преемственности  

Задачи Формы и методы Инструментарий 

– Обеспечение преемствен-

ности образовательных си-

стем основного и среднего 

общего образования 

– Повышение уровня про-

фессиональной компетент-

ности педагогов и педагоги-

ческой культуры родителей 

(законных представителей) 

– Экскурсии, встречи; 

– Индивидуальное и группо-

вое (класс) наблюдение; 

– Индивидуальная и группо-

вая диагностика; 

– Мониторинг; 

– Индивидуальное и группо-

вое консультирование; 

– Семинары, мастер-классы; 

– Круглые столы; 

– Посещение педагогами от-

крытых занятий и уроков; 

– Тематические родительские 

собрания: «Психологическая 

готовность ребенка к ГИА», 

«Профориентация школьника» 

и др.; 

– Информационно-

просветительская деятель-

ность; 

– Проектная деятельность; 

– Беседы; 

– ППк 

– Стартовая диагностика и диа-

гностика адаптации ребенка к 

обучению на уровне среднего 

общего образования; 

– Карта наблюдения 

 

– Социально-

психологическая адаптация 

обучающихся к обучению в 

старшей школе; 

– Выявление трудностей у 

обучающихся в обучении и 

их коррекция 

– Оценка школьной мотивации 

по Н.В. Калининой, М.И. Лкья-

новой; 

– Анкета для родителей «Адап-

тация ребенка к школе»  

– Диагностика школьной тре-

вожности Филлипса; 

– Методика исследования цен-

ностных ориентаций и социомет-

рии И.В.Кулешовой, П.В. Степа-

нова, Д.В. Григорьева 

– Методика изучения статусов 

профессиональной идентичности 

А.А. Азбель, при участии А.Г. 

Гредова 

 2) Социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям образовательной 

организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, вклю-

чая особенности адаптации к социальной среде.  

Обеспечивается специалистами: учитель, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-

логопед, социальный педагог, тьютор. 

Таблица  Система условий по обеспечению социально-психологической адаптации 

обучающихся 

Задачи Формы и методы Инструментарий 

– Социально- – Экскурсии, встречи; – Оценка школьной мотива-
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психологиче-

ская адапта-

ция обучаю-

щихся к 

школьному 

обучению, в 

т.ч. к новым 

условиям 

обучения; 

– Выявление 

трудностей у 

обучающихся 

в обучении и 

их коррекция 

– Индивидуальное и групповое (класс) наблюде-

ние; 

– Индивидуальная и групповая диагностика; 

– Мониторинг; 

– Индивидуальное и групповое консультирование; 

– Семинары, мастер-классы; 

– Круглые столы; 

– Посещение педагогами открытых занятий и уро-

ков; 

– Тематические родительские собрания:  

• «Психологическая готовность ребенка к 

школьному обучению»; 

• «Учебная мотивация» и др.; 

– Информационно-просветительская деятельность; 

– Занятия с элементами тренинга: 

• «Развитие навыков саморегуляции»; 

• «Развитие коммуникативных навыков»; 

• «Развитие эмоционально-волевой сферы» и др.; 

– Проектная деятельность; 

– Беседы; 

– ППк 

ции по Н.В. Калининой, М.И. 

Лкьяновой; 

– Анкета для родителей 

«Адаптация ребенка к шко-

ле»  

– Диагностика школьной 

тревожности Филлипса; 

– Методика исследования 

ценностных ориентаций и 

социометрии 

И.В.Кулешовой, П.В. Степа-

нова, Д.В. Григорьева 

– Методика изучения стату-

сов профессиональной иден-

тичности А.А. Азбель, при 

участии А.Г. Гредова 

 

– Пакеты диагностических 

методик специалистов 

сопровождения 

 

 

3) Профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности.  

Профилактическая работа обеспечивается учителями, классными руководителями, пе-

дагогами-психологами, социальным педагогом, а также инспекторами по делам несовершен-

нолетних. 

Таблица Система условий по обеспечению профилактики формирования у обучающих-

ся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности 

Задачи Формы и методы Инструментарий 

Устранение де-

фицита в пове-

денческих реак-

циях, усиление 

адаптивного по-

ведения, повы-

шение уровня 

эмоциональной 

стабильности, 

развитие само-

регуляции, раз-

витие эффектив-

ных социальных 

навыков у обу-

чающихся 

– Индивидуальное и групповое (класс) 

наблюдение; 

– Индивидуальная и групповая диагности-

ка; 

– Мониторинг; 

– Индивидуальное и групповое консульти-

рование; 

– Семинары, мастер-классы; 

– Круглые столы; 

– Тематические родительские собрания: 

• «Чем опасно мелкое хулиганство»; 

• «Где заканчивается хорошо и начина-

ется плохо»; 

– Информационно-просветительская дея-

тельность: 

• «Телефон доверия»; 

• «Права и обязанности несовершенно-

летних»; 

– Коррекционно-развивающие занятия; 

– Занятия с элементами тренинга для 

участников образовательных отношений: 

– Карта наблюдения; 

– Социально-психологическое те-

стирование; 

Диагностика по запросу: 

– Диагностика «Склонность к де-

виантному поведению» Леус Э.В.; 

– Модифицированный цветовой 

тест Люшера; 

– Характерологический опросник 

Леонгарда; 

– Тест личностных акцентуаций 

характера А.Е. Личко 

– Тест «Самооценки психических 

состояний» Айзенк Г.Ю. и др. 



207 

 

 

• «Развитие навыков саморегуляции»; 

• «Развитие коммуникативных навыков»; 

– Экскурсии; 

– Беседы; 

– ППк. 

4) Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 
через: 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников обра-

зовательных отношений; 

Сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обуча-

ющихся; 

Поддержку и сопровождение детско-родительских отношений; 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

Дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учётом особенностей ко-

гнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопро-

вождение одарённых детей; 

Создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

Поддержку детских объединений, ученического самоуправления; 

Развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

 

В соответствии с обозначенными направления в образовательной организации осу-

ществляется планирование и организация деятельности службы психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений, а также мониторинг и оценка эф-

фективности её деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

осуществляется на индивидуальном, групповом, классном, школьном уровнях и реализуется 

через виды работ: профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение. 

 

3.3.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования Абанской СОШ №4:  

– обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; – обеспечивают возможность исполнения 

требований Стандарта;  

– обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной програм-

мы и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность; – отражают структуру и объем расхо-

дов, необходимых для реализации основной образовательной программы, а также механизм 

их формирования.  

Объем действующих расходных обязательств в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования для 

Абанской СОШ №4 отражается в бюджетных обязательствах и определяется на основании 

бюджетной сметы.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МКОУ Абанская СОШ № 4 осуществляется исходя из расходных обяза-

тельств на основе объемных показателей, муниципального задания по оказанию муниципаль-
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ных образовательных услуг. Муниципальное задание формируется в соответствии с основны-

ми видами деятельности, предусмотренными учредительными документами муниципального 

учреждения, на основании общероссийских базовых (отраслевых) перечней  (классификато-

ров) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам. В муници-

пальном задании установлены показатели, характеризующие качество и (или) объём (содер-

жание) муниципальной услуги (работы), а также порядок её оказания (выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-

го и бесплатного среднего общего образования в образовательной организации осуществляет-

ся в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, с учетом особенностей  

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обу-

чающихся) в расчете на одного обучающегося.  

В Абанской СОШ №4 разработаны локальные акты, регламентирующие установление 

заработной платы работников, в том числе стимулирующих выплат работникам, обеспечива-

ющим реализацию ФГОС.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части.  

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образова-

тельную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала.  

Размеры, порядок  и условия осуществления  стимулирующих выплат определяются  в   

положении «Об оплате труда работников Абанской СОШ №4». В положении «Об оплате 

труда работников Абанской СОШ №4» определены критерии и показатели результативности 

и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

ООП ООО. Основанием для осуществления данных выплат являются показатели качеств 

обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их образовательных достижениях и 

сформированных компетентностях.  

Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной образова-

тельной программы среднего общего образования Абанской СОШ №4, механизм их фор-

мирования 

Региональный расчетный подушевой норматив предусматривает расходы на год:  

– оплату труда работников общеобразовательных организаций с учётом районных и сельских 

коэффициентов к заработной плате;  

– расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности (при-

обретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети интернет и платой за пользование этой сетью);  

– иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического  и  административ-

но-управленческого персонала общеобразовательных организации и др.), за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местного 

бюджета.  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определены по 

виду образовательной программы – основная образовательная программа среднего общего 

образования с учетом:  
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– форм обучения;   

– образовательных технологий и специальных условий получения образования обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья;  

– обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся;  

–показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги;  

–порядка оказания муниципальной услуги;  

–полноты реализации муниципальной услуги;  

–уровня освоения обучающимися общеобразовательной программы;  

Для обеспечения финансовых условий реализации основной образовательной програм-

мы среднего общего образования  Абанская СОШ №4,  подаёт учредителю объёмные показа-

тели, которые включают в себя:  

1. затраты на обеспечение требований к условиям реализации основной образователь-

ной программы среднего общего образования;  

2. предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также ра-

бот для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной програм-

мы среднего общего образования;  

3. затраты на реализацию внеурочной деятельности обучающихся;  

4. затраты  на  обеспечение  заработной  платы сотрудников, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы среднего общего образования Абанской 

СОШ №4.  

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Абанская СОШ №4, реализующая ООП СОО, располагает материальной и технической 

базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопожар-

ным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным 

для обслуживания этой базы.  

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, по-

стоянно доступные подросткам и предназначенные для: общения (кабинеты, закреплённые за 

каждым классом); проектной и исследовательской деятельности (лаборатории, учебные каби-

неты, библиотека); творческой деятельности (организаторская, актовый зал мастерские, клас-

сные комнаты); индивидуальной и групповой работы (библиотека, классные комнаты); де-

монстрации своих достижений (выставочные стенды в холе школы, школьные традиционные 

мероприятия  публичный отчётный концерт).  

  Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, обеспечива-

ется доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной 

информационной среде.  

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс (группа) 

имеет доступ по расписанию в следующие помещения:  

• естественно-научные лаборатории (биология, химия, физика,) с лабораторным обо-

рудованием, включающим: установки для наблюдения за проращиванием и развитием расте-

ния; приборы для измерения длины, массы, температуры и времени, в том числе цифровые; 

приборы  для изучения световых, звуковых, механических и тепловых явлений (в том числе 

цифровые датчики для измерения расстояния, силы, давления, температуры, освещенности, 
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магнитного  поля, звука, уровня шума, частоты сокращений сердца, влажности, ph-метр), 

оборудование для изучения поведения тел в воде, а так же лупы и цифровые микроскопы;  

• библиотека с читальным залом.  

• технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для изучения технологии, 

включающим устройства для сверления, выпиливания, столярных работ, верстаки, печь, 

жарочный шкаф, микроволновая печь.  

• спортивный комплекс (спортивный зал, спортивная площадка, хоккейная коробка), 

актовый зал.  

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается 

в соответствии с учебным планированием и региональными нормативами.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает воз-

можность: реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществле-

ния их самостоятельной образовательной деятельности;  

– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественно - научных экспериментов с использованием учебного лабораторного 

(в том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно - научных объектов и явлений, цифрового 

(электронного) и традиционного измерений;  

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, художественно-оформительских и издательских проектов;  

– физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спор-

тивных соревнованиях и играх;  

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,  

оборудования, а также компьютерных технологий;  

– планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итого-

вых результатов;  

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учрежде-

ния;  

– проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;  

– организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.  

В школе имеется доступ в Интернет, необходимый минимум мультимедийного обору-

дования, медиатека, достаточное количество художественной, справочной литературы и 

дидактического материала. 100% учащихся обеспечены учебно-методическим комплектом. В 

достаточном количестве имеются спортивное оборудование и инвентарь(для реализации ООП 

СОО). Кабинеты оснащены современной мебелью. Учебно- воспитательный процесс соответ-

ствует действующим санитарно-гигиеническим, противопожарным правилам и нормам.  

Для обеспечения открытости нашего образовательного учреждения функционирует 

школьный сайт. 

 Вся компьютерная техника школы подключена к сети Интернет, функционирует ло-

кальная сеть. Школьная библиотека является одним из главных структурных подразделений 

принимающим активное участие в образовательном и воспитательном процессе школы. Фонд 

библиотеки сформирован традиционными носителями информации. Библиотека в нашей 
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школе – это пространственное обособленное место для самостоятельной работы учащихся. 

Здесь есть возможность, где учащиеся могут заниматься, готовить доклады, рефераты, рабо-

тать со справочной литературой, читать газеты, журналы. Справочно-библиографический 

аппарат включает систематический и алфавитный каталоги, картотеку статей, картотеку 

редких справок. Библиотека оснащена современной техникой: 1 компьютера, 1 ноутбук, 1 

МФУ. Модульные столы, для коллективной и индивидуальной работы учащихся и педагогов. 

Книжные стеллажи, стеллажи для выставки новых книг, книг «юбиляров». Одним из главных 

направлений работы библиотеки является формирование фонда учебников. Обеспеченность 

учебной литературой в 2023-2024 учебном году учебных предметов федерального компонента 

учебного плана – 100%.  

Наибольший спрос был на художественную литературу (в том числе по школьной про-

грамме), справочно - энциклопедическую и периодические издания. Произведен прием, си-

стематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлении. Проведена работа по 

приобретению учебников во временное пользование из муниципального обменного фонда.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования Абанской СОШ №4 обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной образователь-

ной программы;  

2) соблюдение:  

– санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водо-

снабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитек-

турным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию);  

– требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены);  

– требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и 

местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов (по-

мещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи);  

– строительных норм и правил;  

– требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

– требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников  

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

– требований к транспортному обслуживанию обучающихся;  

– требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и техни-

ческих средств, организации дорожного движения в местах расположения общеобразователь-

ных организаций;  

– требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спор-

тивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных организациях;  

– установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

3) отсутствие архитектурной доступности (возможность для беспрепятственного до-

ступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность).  
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Абанская СОШ №4, реализующая основную образовательную программу среднего об-

щего образования, имеет не в полном объеме необходимые материально-технические условия 

для обеспечения образовательной (в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), административной и хозяйственной деятельности (таблица 3).  

Таблица 2  

Материально-технические условия Абанской СОШ №4  

№  Требование к материально-

техническим условиям реализации 

ФГОС среднего  

общего образования  

Краткое описание наличия условий  

1.  Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников  

Имеются в количестве 22. Все учебные кабинеты 

оборудованы автоматизированными рабочими 

местами для педагогических работников.  В школе  

имеется 1 мобильный класс для организации 

групповой работы обучающихся, проведения 

занятий по иностранным языкам для отработки 

Говорения с записью ответов на компьютеры.  

2.  Помещения  для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), музыкой 

и изобразительным искусством, а 

также другими курсами по выбору и 

курсами внеурочной деятельности  

Для указанных целей используются Цифровые 

лаборатории Центра «Точки роста»:  

– учебные кабинеты, свободные от основного 

расписания, в частности, это кабинеты 

информатики, физики, химии, биологии, актовый 

зал, спортивный зал и т.п.;  

– читальный зал  школьной библиотеки;  

 

3.  Цеха и мастерские в соответствии с 

профилями обучения, 

обеспечивающие условия труда в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями 

к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего 

возраста  

Имеются две мастерские, обеспечивающие 

условия труда в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к 

безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста, для проведения 

учебных занятий по технологии.  

4.  Информационно-библиотечные 

центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами 

и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой  

Имеется читальный чал, стеллажи со свободным 

выбором литературы, книгохранилище, 

автоматизированное рабочее место для 

библиотекаря (1 место).  

5.  Актовые, спортивные и 

хореографические залы, спортивные 

сооружения (комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, спортивные 

площадки, тиры, оснащенные 

Имеются следующие помещения:  

– актовый зал;  

– спортивный зал;  

– хоккейная коробка;  

– спортивная  площадка  (во  дворе 
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игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем), 

автогородки  

школы).  

Все помещения для занятия спортом оснащены 

игровым, спортивным оборудованием  и 

инвентарем.  

Актовый зал оснащен системами 

звуковоспроизведения и видеоотображения.  

6.  Помещения для питания 

обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих 

завтраков, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях  

Имеется помещение для питания обучающихся на 

100 мест, помещения для приготовления и 

хранения пищи. Все помещения и оборудования в 

них  

отвечают санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организации питания обучающихся.  

7.  Помещения медицинского 

назначения, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность  

Имеются медицинский и процедурный кабинеты. 

Все помещения отвечают санитарно-

эпидемиологическим требованиям к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность.  

8.  Административные и иные 

помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебной 

деятельности с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

Имеются административные помещения (кабинеты 

директора, заместителей директоров, учительской, 

психологической службы, логопедический и 

дефектологический кабинеты, социального 

педагога, бухгалтерии) имеются в количестве 9 

штук.  

9.  Гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены  

Имеются гардеробы для обучающихся 

расположены в одном месте: на 1 этаже.  

Санузлы расположены на 1 этаже школы, 

отвечают санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.  

10.  Участок (территорию) с необходимым 

набором оборудованных зон  

Территория школы имеет необходимое 

ограждение, работает система видеонаблюдения.  

Зоны территории:  

– спортивная зона (во дворе) для проведения 
занятий по физической культуре;  

– хоккейная коробка для проведения занятий 

по хоккею; 

– пришкольный участок, на котором 

располагается зеленая зона.  
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11.  Полные  комплекты технического 

оснащения и оборудования, включая 

расходные материалы, 

обеспечивающие изучение учебных 

предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности в 

соответствии с учебными планами и 

планами внеурочной деятельности  

Имеется, в полном объеме, необходимом для 

изучения учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности в соответствии с 

учебными планами и планами внеурочной 

деятельности.  

12.  Мебель, офисное оснащение и 

хозяйственный инвентарь  

Имеется, в полном объеме, необходимом для 

организации обучения в соответствии с учебными 

планами и планами внеурочной деятельности, для 

управления образовательным процессом.  

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности Абанской СОШ №4  

обеспечивает возможность:  

– осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;  

– – включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, прове-

дения наблюдений и экспериментов;  

– художественного творчества с использованием современных технологий, реализации худо-

жественно-оформительских и издательских проектов;  

– создания информационных объектов с использованием информационных и коммуникацион-

ных технологий;  

– развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической куль-

туры;  

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обрат-

ной связью, с использованием конструкторов, управления объектами; программирования;  

– физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий;  

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся в информационно-образовательной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирование образовательной деятельности, фиксиро-

вания ее реализации в целом и на отдельных этапах; выявления и фиксирования динамики 

промежуточных и итоговых результатов;  

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю-

щихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедий-

ным сопровождением;  
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– организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обуча-

ющихся и педагогических работников.  

Все указанные виды деятельности своевременно обеспечиваются расходными материалами.  

Таблица 3 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ име-

ется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебно-

го кабинета основ-

ной и средней шко-

лы 

1.1. Нормативные документы, программ-

нометодическое обеспечение, локальные 

акты  

1.2. Учебно-методические материалы: 

     1.2.1. УМК  

     1.2.2. Дидактические и раздаточные ма-

териалы. 

     1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержа-

нию учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

 

 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

2. Компоненты 

оснащения методи-

ческого кабинета  

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты. 

2.2. Документация  

2.3. Комплекты диагностических материа-

лов 

2.4. Базы данных 

2.5. Материально-техническое оснащение. 

имеется 

имеется  

имеется 

имеется 

имеется 

3. Компоненты 

оснащения физкуль-

турного зала 

Тренажеры, шведская стенка, волейболь-

ная сетка, обручи, скакалки и др. 

имеется 

В период перехода на обновленные ФГОС используются прежние УМК, при этом особое вни-

мание уделяется изменению методики преподавания учебных предметов, используются допол-

нительные учебные, дидактические материалы, ориентированные на формирование предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов.  

Для формирования функциональной грамотности обучающихся педагоги прошли обучение на 

курсах повышения квалификации (см. в разделе «Кадровые условия»), на заседании предмет-

ных методических объединений сделали подбор соответствующих заданий, используя материа-

лы портала «Единое содержание общего образования» https://edsoo.ru/, в своей работе учителя 

также используют электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/.  

На официальном сайте Абанской СОШ №4» (http://школа4.абан-обр.рф/sveden/objects/) разме-

щена информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в 

том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практиче-

ских занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания 

и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

https://fg.resh.edu.ru/
http://школа4.абан-обр.рф/sveden/objects/
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телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспе-

чивается доступ обучающихся). Перечень учебно-наглядных пособий подробно представлен в 

разделе «Материально-технические условия» при описании оборудования кабинетов. 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в Абанской СОШ №4 обеспечиваются созданной современной 

информационно-образовательной средой.  

Информационно-образовательная среда включает комплекс информационных образователь-

ных ресурсов (таблица 4).  

Таблица 4  

Информационно-образовательная среда  

№  Требование к информацион-

но-образовательной среде  

Краткое описание наличия комплекса информацион-

но-образовательных  

ресурсов  

1.  Цифровые  образовательные 

ресурсы  

В образовательной деятельности используются как элек-

тронные приложения к учебникам; электронные нагляд-

ные пособия; электронные тренажёры; электронные 

практикумы, так и цифровые разработки педагогов.   

2.  Компьютеры,  иное 

информационное  

оборудование  

Образовательная деятельность обеспечена в полном 

объеме необходимым и достаточным количеством авто-

матизированных рабочих мест. 

Медиа-проекторы – 20 шт. 

Интерактивные доски – 16 шт. 

Интерактивные панели – 2шт 

Компьютеры – 37 шт. 

Ноутбуки- 48 шт.  

3.  Коммуникационные каналы  Школа подключена к сети интернет.  Скорость подклю-

чения обеспечена до 50 Мбит/с. Доступ к Интернет-

ресурсам обеспечивается по стандарту ЕСПД.  

4.  Базы данных  Вся информация находится в краевой информационно-

аналитическая системе управления образованием (далее 

– КИАСУО) предназначена для сбора, хранения и обра-
ботки данных об участниках учебного процесса. 

5.  Сайт общеобразовательной 

организации  

Официальный сайт Школы имеет адрес  

https://abanschool4.gosuslugi.ru/ Информация на сайте 

соответствует требованиям, определенным в ст. 29 Фе-

дерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

6.  Система современных педаго-

гических технологий, обеспе-

чивающих обучение в совре-

менной информационно- 

образовательной среде  

Все педагоги 100% прошли обучения в рамках реализии 

национального проекта «Цифровая образовательная 

среда». 

 

https://abanschool4.gosuslugi.ru/
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Персональными компьютерами обеспечены все работники администрации, учителя, пе-

дагог-психолог, социальный педагог. Все учебные кабинеты оснащены техническими и про-

граммными средствами, необходимыми для проведения online/offline уроков и внеурочных 

занятий.  

Техническую поддержку функционирования информационно образовательной среды 

осуществляет  системный администратор. 

Информационно-образовательная среда школы предоставляет для участников образова-

тельного процесса возможность: 

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП СОО, в том 

числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обу-

чающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, профес-

сиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спор-

та, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессио-

нально-производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций;  

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной само-

стоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и обществен-

ной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и без-

опасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных техно-

логий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

- обновления содержания программы среднего общего образования, методик и техно-

логий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педаго-

гических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, ком-

муникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных меха-

низмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда школы через официальный сайт школы, 

Краевую информационную автоматизированную систему управления образованием (КИА-

СУО) обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, доступ к ин-

формации о ходе образовательного процесса (расписание проведения учебных занятий, вне-

урочных курсов, дополнительного образования, календарный учебный график, процедурах и 
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критериях оценки результатов обучения), результатах промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его 

работ и оценок за эти работы; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы среднего общего образова-

ния; 

Для проведения учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий используются: 

- журнал КИАСУО; 

- средства видео-конференцсвязи «Сферум».  

Педагоги используют цифровые образовательные платформы и веб-ресурсы: 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

https://edu.gov.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование»http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru; 

Московская электронная школа https://school.mos.ru/;  

Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/;  

СтатГрад https://statgrad.org/; 

Якласс https://www.yaklass.ru/; 

ЯндексУчебник https://education.yandex.ru/main/; 

Учи.ру https://uchi.ru/; 

 Онлайн-школа для детей и подростков https://skysmart.ru/ 

электронные сервисы организации работы группы обучающихся:  

https://padlet.com 

https://jamboard.google.com 

https://miro.com/ 

сервисы сбора обратной связи:  

https://nearpod.com/ 

https://www.google.com/intl/ru_ua/forms/about/ 

сервисы, позволяющие проводить дистанционный контроль знаний обучающихся в иг-

ровой форме в формате квиза или викторины:  

https://myquiz.ru 

https://quizizz.com 

https://kahoot.com 

https://learningapps.org  

В случае реализации программы среднего общего образования, в том числе адаптиро-

ванной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения имеет доступ к электронной 

информационно-образовательной среде школы из любой точки, в которой имеется доступ к 

Интернету. Индивидуальный авторизированный доступ обеспечивается через подключение и 

регистрацию на платформах  Моя Школа, РЭШ, Учи.ру, ЯКласс, Skysmart. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ (организация доступной среды указана в разделе 

материально-технической обеспечение). На официальном сайте школы реализована версия 
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для слабовидящих. 

Документы содержащие описание учебно-методических условий 

1. Утвержденный список учебников, используемых в образовательной деятельности.  

2. Библиотечный фонд (фонд учебной литературы, соответствующей требованиям Феде-

рального перечня учебников, фонд дополнительной литературы, включающий детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания).  

3. Перечень печатных и электронных информационно-образовательных ресурсов.  

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с основной образовательной программой среднего общего образования 

Необходимые изменения в материально-технических условиях реализации основной 

образовательной программы указаны в таблице 6.  

 

Таблица 6  

Необходимые изменения в материально-технических условиях  

№  Требование к материально-техническим 

условиям реализации ФГОС среднего общего  

образования  

Необходимые изменения  

1.  Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

Модернизация автоматизированного 

рабочего места учителя в кабинетах 

технологии, иностранного языка, 

биологии, музыки (4 каб.), 

иностранного языка (2 каб.). 

2.  Информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой. 

Создание информационно-

библиотечного центра с рабочими 

зонами, оборудованными читальным 

залом и книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность 

книжного фонда, медиатекой. 

В материально-техническом оснащении образовательной деятельности в Абанской 

СОШ №4 необходимо модернизировать автоматизированные рабочие места учителя в 6 

кабинетах и создать информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованными читальным залом и книгохранилищем. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

В связи с большой стоимостью учебников для предметов профильного уровня и 

необходимостью обеспечения 100% обеспечения обучающихся учебной литературой 

необходимо нормативно закрепить возможность использования учебной литературой в 

электронном виде.  

 

3. 4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Описание условий реализации настоящей образовательной программы оформлено на резуль-

татах проведённого анализа имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной 

программы среднего общего образования и установления степени соответствия условий и 

ресурсов образовательной организации требованиям ФГОС СОО, а также целям и задачам 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учётом по-
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требностей всех участников образовательной деятельности. 

 

В ходе анализа были выявлены проблемные зоны и установлены необходимые изменения в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП 

СОО Абанской СОШ №4 является чёткое взаимодействие всех участников образовательных 

отношений.  

1. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательных отношений.  

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и 

ключевых компетенций обучающихся и профессиональной компетентности педагогов, 

способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности (таблица 7).  

 

Таблица 7  

Задачи  Условия решения поставленных задач  

Осуществление курсовой 

подготовки и  

переподготовки учителей  

Организация курсов повышения квалификации педагогов, а 

также неформального повышения квалификации педагогов. 

Проведение в рамках предметных ШМО семинаров по изучению 

современных образовательных технологий  

Совершенствование 

методической работы в  

 

Совершенствование системы внутришкольного контроля и 

внутренней системы оценки качества образования.  

Организация публичной презентации методической работы 

классных руководителей.  

Разработка индивидуальных и совместных творческих планов и 

их реализация.  

Организация курирования 

учителя в условиях 

инновационных процессов  

Организация индивидуальных консультаций по инновационной 

работе в Школе.  

Повышение компетентности педагогов через включение в 

инновационную деятельность  

Научно-психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя  

Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности 

педагогов.  

Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований.   

Повышение профессионального методического уровня 

педагогов-психологов, в том числе через участие в семинарах, 

научно-практических конференциях, курсовой подготовке.  

Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий 

обучения и воспитания для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

Консультирование и оказание помощи учителям в организации 

взаимодействия между обучающимися в ходе образовательного 

процесса и в период проведения досуга.  

Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 
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психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса.  

Формирование у педагогов, обучающихся и их родителей 

потребности в психологических знаниях и желания использовать 

их в своей деятельности.  

Совершенствование 

использования 

современных 

образовательных 

технологий  

Совершенствование использования ИК-технологий, технологий 

дифференцированного и развивающего обучения, проблемного, 

проектного обучения.   

Создание условий для свободного выбора и самореализации 

обучающихся в образовательном процессе посредством 

внедрения вариативных программ, технологий.  

Целенаправленное 

формирование ключевых 

компетенций  

Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного 

общества, технологий развития «критического мышления». 

Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания.   

Предоставление обучающимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях.  

  

2. Модернизация  содержательной  и  технологической  сторон  

образовательного процесса  

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное 

развитие обучающегося и возможность его полноценного участия в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности (таблица 8).  

 

Таблица 8  

Задачи  Условия решения поставленных задач  

Обновление содержания 

образования  

Разработка содержания программ по учебным предметам, 

факультативным курсам и курсам внеурочной деятельности.   

Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий  

Широкое использование проектов. Поиск, апробация и 

внедрение методов и форм организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС СОО.  

Использование в образовательном процессе различных форм 

социальных практик как одного из основных средств, 

способствующих развитию ценностно-смысловой сферы 

личности.   

Совершенствование 

способов оценивания 

учебных достижений 

обучающихся  

Включение в содержание обучения методов самоконтроля и 

самооценивания.  

Разработка требований к организации объективной системы 

контроля, адекватной специфике старшей школы.  

Разработка системы оценивания достижений обучающихся по 
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личностным и метапредметным результатам.  

 

Создание в рамках Школы открытого информационного образовательного пространства.  

        Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, 

передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для 

обучающихся; предоставление свободного доступа к информации всем участникам 

образовательных отношений (таблица 9).  

Таблица 9  

Задачи  Условия решения поставленных задач  

Совершенствование 

умений учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном  

процессе и 

формирование ИКТ-

компетенции 

обучающихся   

Совершенствование навыков работы на персональных 

компьютерах и применение информационных технологий.  

Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий.  

Внедрение информационных технологий в образовательную 

практику.  

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся.  

Использование ресурсов дистанционного обучения.  

Создание банка 

методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс и вхождение в 

глобальное 

информационное 

пространство  

Совершенствование материально-технической базы Школы, 

обеспечивающей информатизацию образовательного процесса.  

Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса.  

Развитие банка методических материалов. Эффективное 

использование ресурсов глобальной информационной сети в 

образовательном процессе. Повышение эффективности 

информирования родителей о посещаемости и успехах 

обучающихся посредством активной работы учителей в 

автоматизированной системе КИАСУО  

  

3. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся.  

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и 

позитивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном 

обществе (таблица 10).  

Таблица 10  

Задачи  Условия решения поставленных задач  

Мониторинг 

психофизического 

развития обучающихся  

Организация мониторинга состояния здоровья 

обучающихся.  
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Внедрение технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

здоровьесберегающей 

среды в Школе  

Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают 

риск возникновения заболеваний и повреждений, тесно 

связанных с социальными аспектами жизни обучающихся 

(сбалансированное разнообразное питание; профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения и т.д.).  

Пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, их 

родителей, педагогов.  

Совершенствование 

технологий психолого-

медико-педагогического 

сопровождения 

обучающихся  

Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 

Создание благоприятной психологической среды в Школе.  

Формирование у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию.  

Профилактика и преодоление отклонений в  

психологическом здоровье учащихся.  

Создание условий для развития обучающихся, имеющих 

способности в отдельных предметах или направлениях 

обучения.  

 

Планируемые результаты достижения целевых ориентиров в системе условий 

Абанской СОШ №4:  

– разработана нормативно-правовая база Школы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО;  

– разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, методическое и 

информационное сопровождение реализации ФГОС СОО;  

– определена оптимальная модель образовательного процесса,  

обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся; –  

осуществлено повышение квалификации учителей.  

3.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС СОО 

1. Создание банка нормативно-правовых документов 

разного уровня обеспечивающих введении в 

Абанской СОШ №4 ФГОС СОО 

сформирован 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС СОО 

сформирован 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

сформирован 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной программы 

разработаны 
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среднего общего образования образовательной 

организации 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

Разработан проект 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

утверждены 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

Утвержден на 

учебный год 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

Протоколы 

педсоветов 

9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

На текущий 

учебный год 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Согласно 

нормативов 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 
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3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

В соответствии с ЗК 

РФ 

III. Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

анкетирование 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Рабочая группа 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, и внеурочной деятельности 

Анкетирование  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО  

Проведен  

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

По графику 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС СОО 

Составлен\ 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

Размещены  

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

Проведены РС 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП 

образовательной организации 

Родительские 

собрания 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

Приведены в 

соответствие 
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VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

Соответствует 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

Соответствует 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

Соответствует 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

Соответствует 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

Соответствует 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Не соответствует 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

Соответствует 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Обесечено 

 

3.6. Контроль за состоянием системы условий 

Условия 

реализации  

Мероприятия по контролю  Сроки  Ответственный  

1.Организацион но- 

педагогические  

Выполнение требований СанПиН    

  

В течение года  

Директор  

Посещение и анализ уроков  Заместитель 

директора по 

УВР 

Выполнение программы  

внеурочной деятельности  

Заместитель 

директора по ВР 

2.Финансовые  Стимулирование  учителей, 

реализующих ФГОС СОО  

В течение  года  Комиссия, 

директор 

3. Материально- 

технические  

Проведение инвентаризации 

МТБ.  

Декабрь 

Май  

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Своевременное пополнение МТБ  В течение года  Заместитель 

директора по 

АХЧ 
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Обновление спортивного  

инвентаря  

В течение года  Заместитель 

директора по 

АХЧ 

4. Кадровые  Своевременная переподготовка 

руководителя.  

По мере  

необходимости  

Заместитель 

директора по МР 

Организация курсовой 

подготовки педагогов  

В течение года  Заместитель 

директора по МР 

5.Учебно- 

методические,  

информационные  

Своевременный заказ учебников, 

пополнение библиотечного фонда  

Декабрь  Педагог- 
библиотекарь  

Обеспечение свободного доступа 

к сети Интернет  

В течение года  Директор  

Своевременность  обновления 

сайта  

Не  реже  1-го  раза   

в неделю  

Приказ,  

ответственный 

сайт  

 

3.7 СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СОО  

 

МКОУ Абанская СОШ №4 публикует отчет о проведении самообследования на основе мо-

ниторинга результатов реализации образовательной программы, используя для этого, в том 

числе, и данные независимой общественной экспертизы, и результаты проверки соответ-

ствия образовательных отношений утвержденной образовательной программе 


