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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – 

Программа) разработана на основе ФГОС СОО, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 17.05.2012 №413 с последующими изменениями, 

введенными в действие приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.08.2022 г. №732, приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.03.2024 №171. 

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол №1/23 от 14.04.2023 г.), федеральной 

образовательной программы основного среднего образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от №1014 от 23.11.2022 г.). 

При разработке Программы учтены примерные рабочие программы СОО по 

следующим учебным предметам: русский язык, литература, английский язык, история, 

обществознание, география, математика, информатика, физика, биология, химия, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Структура Программы включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных 

предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору из 

перечня, предлагаемого школой.  

Программа является основным документом, регламентирующим образовательный 

процесс на уровне СОО в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС соотношения обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

Образовательная программа основного среднего образования представляет собой 

систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивая определенное направление деятельности муниципального автономного 

образовательного учреждения «Центр образования им. И.А. Милютина» (СП «Школа №23»). 

Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития образовательного учреждения. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

⁻ обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

⁻ становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

⁻ обеспечение доступности и равных возможностей получения качественного 

образования  

⁻ обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

1.1.2.  Принципы формирования и механизмы реализации Программы 
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Программа соответствует основным принципам государственной политики в 

области образования, изложенным в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

⁻ гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

⁻ единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства;  

⁻ общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

⁻ обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

⁻ формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

⁻ формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

⁻ содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

ООП опирается на возрастные особенности обучающихся и планируемые результаты 

в соответствии с ФГОС СОО. 

Программа сформирована с учетом следующих подходов:  

⁻ системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования на развитие личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию на основе освоения им 

универсальных учебных действий, а также познания и освоения мира; 

⁻ признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся;  

⁻ учет индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей и образовательных потребностей обучающихся;  

⁻ принцип индивидуализации обучения, определяющий возможность и 

механизмы разработки индивидуальных учебных планов;  

⁻ разнообразие индивидуальных образовательных траекторий, в т.ч. одаренных 

обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

⁻ принцип преемственности, предписывающий преемственность по отношению к 

образовательным программам начального общего образования;  

⁻ принцип фундаментальности, направленный на обеспечение фундаментального 

характера образования, учета специфики изучаемых предметов;  

⁻ принцип интеграции обучения и воспитания, предписывающий организацию 

образовательного процесса как единого процесса воспитания, обучения и развития 

обучающихся, направленного на достижение планируемых образовательных результатов 

освоения Программы;  

⁻ принцип здоровьесбережения, ориентирующий на исключение использования 

содержания, форм, технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому 

здоровью обучающихся; программа разработана в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами;  

⁻ принцип перспективности, предписывающий на формирование 

образовательных результатов, способствующих успешному продолжению образования на 

уровне среднего общего образования. 
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К основным механизмам реализации Программ относятся урочная и внеурочная 

деятельность обучающихся, построенная на принципах дифференциации и 

индивидуализации образовательного процесса, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным 

планам. 

 

1.1.3.  Общая характеристика основной образовательной программы СОО 

 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образовательные 

потребности обучающихся, что способствует созданию комфортных условий организации 

образовательного процесса без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого 

обучающегося, включая одаренных обучающихся и обучающихся с ОВЗ.  

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения. Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ООО и 

включает целевой, содержательный и организационный разделы.  

Целевой раздел определяет цели, принципы и механизмы реализации Программы. В 

разделе приведены планируемые результаты освоения обучающимися Программы 

(личностные, метапредметные, предметные), а также раскрыта система их оценки.  

Содержательный раздел включает:  

⁻ рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной 

деятельности),  

⁻ программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся,  

⁻ рабочую программу воспитания,  

⁻ программу коррекционной работы 

Основой разработки рабочих программ являются программа формирования УУД у 

обучающихся и рабочая программа воспитания. Программа формирования УУД у 

обучающихся раскрывает взаимосвязь УУД с содержанием учебных предметов, а также 

особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Организационный раздел характеризует условия организации образовательной 

деятельности, содержит учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный 

график, план воспитательной работы. В разделе дана характеристика условий, имеющихся 

для реализации Программы.  

Программа является основой для разработки и реализации индивидуальных учебных 

планов обучающихся. Программа может быть реализована с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы среднего общего образования  

 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность 

в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 
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образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

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

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

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

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

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

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

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

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

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

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

сотрудничать для их достижения; 

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

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

видах деятельности; 

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

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
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деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

 

1.3.1.  Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ «ЦО им. И.А. 

Милютина» являются:  

⁻ оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней;  
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⁻ оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур;  

⁻ оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы ООО.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

⁻ стартовую диагностику,  

⁻ текущую и тематическую оценку,  

⁻ внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

⁻ промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся:  

⁻ государственная итоговая аттестация;  

⁻ независимая оценка качества образования;  

⁻ мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, 

обозначающих компетенции функциональной грамотности обучающихся. Уровневый подход 

служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 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 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

посредством:  

⁻ оценки предметных и метапредметных результатов;  

⁻ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой оценки;  

⁻ использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

⁻ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, 

наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие 

умений, в т.ч. формируемых с использованием цифровых технологий. 

 

1.3.2.  Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения Программы, которые представлены в программе 

формирования УУД у обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД, а также систему междисциплинарных 

(межпредметных) понятий. Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

совокупностью всех учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 

овладение:  

⁻ познавательными УУД (замещение, моделирование, кодирование и 

декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач);  

⁻ коммуникативными УУД (приобретение умения учитывать позицию 

собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения 

и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером);  

⁻ регулятивными УУД (способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания). 

Оценка метапредметных результатов направлена на выявление 

индивидуальной динамики развития обучающихся (на начало учебного года, к 

концу, от года к году) с учётом личностных особенностей и индивидуальных 

успехов обучающихся. 

В ходе проведения внешних мониторинговых процедур (федеральных, 

региональных) на основе стандартизированных контрольно-измерительных 

материалов возможна оценка сформированности метапредметных умений (в 

первую очередь, коммуникативных) через участие в групповом проекте. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового  

проекта. 

При описании результатов выполнения проекта или исследования вывод об уровне 

сформированности навыков проектной или учебно-исследовательской деятельности делается 

на основе критериев, отражающих: 

• сформированность УУД: 

⁻ способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий; 

⁻ сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

⁻ сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

⁻ сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты. 

• содержательную сторону проекта или исследования; 
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• навыки публичной защиты. 

Сформированность УУД 

 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1 Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

знаний и решению 

проблем 

1 – работа в целом свидетельствует о низкой способности 

самостоятельно ставить проблему и находить пути ее решения; 

не продемонстрирована способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые способы действий, постигать 

более глубокого понимания изученного. 

2 – работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути ее решения; 

продемонстрирована способность приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного. 

3 – работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить пути ее решения; 

продемонстрировано хорошее владение логическими 

операциями, навыками критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более глубокого понимания 

проблемы. 

4 – работа свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути ее решения; 

продемонстрировано свободное владение логическими 

операциями, навыками критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; продемонстрирована повышенная 

способность на этой основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы. 

2 Сформированность 

предметных знаний 

и способов 

действий 

1 – ученик плохо понимает содержание выполненной работы. 

В содержании работы наблюдаются грубые ошибки. 

2 – продемонстрировано понимание содержания выполненной 

работы. В содержании работы отсутствуют грубые ошибки. 

3 – продемонстрировано хорошее владение предметом 

проектной или исследовательской деятельности. 

Присутствуют незначительные ошибки. 

4 – продемонстрировано свободное владение предметом 

проектной или исследовательской деятельности. Ошибки 

отсутствуют. 

3 Сформированность 

регулятивных 

действий 

1 – на низком уровне продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования работы. 

Работа не доведена до конца и представлена комиссии в 

незавершенном виде; большинство этапов выполнялись под 

контролем и при поддержке руководителя. 

2 – продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования работы. 

Работа доведена до конца и представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем и при поддержке 

руководителя. 
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3 – Работа хорошо спланирована и последовательно 

реализована, своевременно пройдены большинство этапов 

обсуждения и представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись с помощью руководителя. 

4 – Работа тщательно спланирована и последовательно 

реализована, своевременно пройдены все необходимые этапы 

обсуждения и представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

4 Сформированность 

коммуникативных 

действий 

1 – на низком уровне продемонстрированы навыки 

оформления проектной или исследовательской работы, а также 

подготовки простой презентации. 

2 – продемонстрированы навыки оформления проектной или 

исследовательской работы, а также подготовки простой 

презентации. 

3 – тема достаточно полно раскрыта. Текст/сообщение 

структурированы. Основные мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. Работа вызывает 

интерес. 

4 – тема раскрыта полностью. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. Работа вызывает 

повышенный интерес. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся в ходе текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются учителем и учитываются при 

определении итоговой оценки. Оценка предметных результатов может также проводиться как 

в ходе неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности 

системы образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных 

процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на 

начальной ступени общего образования. 

Текущая отметка выставляется учителем исключительно в целях оценки знаний 

обучающегося по различным разделам учебной программы по предмету, входящему в 

учебный план школы (за устный ответ обучающегося с места или у доски; выполненное 

обучающимся письменное домашнее задание; письменную классную работу, выполненную в 

рабочей тетради и (или) в тетради на печатной основе; контрольную работу; сочинение; 

изложение; диктант; тест; лабораторную работу; практическую работу; контрольное чтение, 

говорение, аудирование; сообщение (реферат, доклад, презентацию), подготовленное 

учеником дома). 

Предоставление и использование персонифицированной информации возможно 

только в рамках процедур итоговой оценки выпускников с чётко регламентированным 

инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 
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Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. В учебной деятельности оценка 

предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и 

итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися. 

Текущий контроль успеваемости проводится для всех учащихся, для формализации 

контроля применяется пятибалльная система отметок («5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - 

удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно, «1» - отсутствие выполненной работы без 

уважительной причины).   

Отметку «5» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается 

один недочет, объем знаний, умений и навыков обучающихся составляет 90-100% содержания 

(правильный полный ответ в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 

тему, используя специальную терминологию и символику; правильно выполнены рисунки, 

чертежи, графики, сопутствующие ответу; показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания, приводить собственные примеры; продемонстрировано усвоение 

ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков; ответ ученика самостоятельный без наводящих вопросов 

учителя. Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя). 

Отметку «4» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы и объем знаний, умений и навыков 

обучающихся составляет 66-89% содержания (правильный, но не совсем 

точный ответ, он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один - два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные на замечания учителя; допущены ошибка или 

более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя). 

Отметку «3» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и 

негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся владеет знаниями, умениями и 

навыками в объеме 50-65% содержания (правильный, но не полный ответ, 

допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не 

умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала).  

Отметку «2» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты ниже минимальных требований программы, 

отдельных представлений об изученном материале; не раскрыто основное содержание 

учебного материала; обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; отсутствует умение работать на уровне воспроизведения, 

имеются затруднения при ответах на стандартные вопросы, существенные недостатки и 

грубые ошибки, объем знаний, умений и навыков обучающихся обучающегося составляет 

менее 50% содержания (неправильный ответ). 

Отметку «1» получает ученик при отсутствии работы. 

Виды текущего контроля: поурочный, тематический, триместровый.  Периодичность 

и содержание тематического контроля, проводимого учителем, определяется рабочей 
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программой. Периодичность и содержание тематического контроля, проводимого 

администрацией, определяется планом внутри школьного контроля школы. Периодичность 

триместрового текущего контроля определяется годовым календарным учебным графиком 

школы на текущий учебный год.   

В целях формирования самостоятельной контрольно-оценочной деятельности 

результаты работы учащихся преимущественно оценивает сам учащийся по алгоритму 

самооценки. Учитель принимает самооценку, либо мотивированно корректирует её и 

выставляет в тетрадь и/или классный журнал.   

В случае выбора предмета для прохождения по нему государственной итоговой 

аттестации выполнение пробного экзамена по данному предмету является обязательным 

условием для годового оценивания в 11 классе. 

Годовая отметка за 11 класс по предметам, выбранным учащимися для сдачи ЕГЭ не 

может быть выше отметки 3 (удовлетворительно) в случае, если за последний написанную 

административную контрольную работу по данному предмету выпускник не набрал 

минимальные пороговые баллы, так как такой результат считается неудовлетворительным.  

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации за 11 класс является 

основанием для допуска учащихся к государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования (ГИА выпускников ХI 

классов). Допуск учащихся к ГИА осуществляется решением педагогического совета школы 

и утверждается приказом директора. Государственная итоговая аттестация выпускников ХI 

классов проводится на основании Закона Российской Федерации «Об образовании» и в 

соответствии с Порядками проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного (среднего) общего образования, утвержденного 

Приказом Минпросвещения России М 190, Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018 (с изм. от 

16.03.2021) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10.12.2018 № 52952), Приказом Минпросвещения России №189, Рособрнадзора № 

1513 от 07.11.2018 (с изм. от 24.11.2020) «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 №52953 с последующей 

выдачей документа об образовании в соответствии Порядком заполнения, с учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.10.2020 №546). 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

учащимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленными из школы, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации за год по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) основной 

общеобразовательной программы или не прохождение годовой промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.   

Академическую задолженность учащийся обязан ликвидировать в пределах одного 

года с момента ее образования (в указанный период не включается время болезни учащегося) 

в сроки, установленные приказом директора. Родители (законные представители) учащегося 

получают письменное уведомление о сроках и условиях ликвидации академической 

задолженности. Повторное прохождение промежуточной аттестации за год, по 

соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) допускается не более 

двух раз.   

 

1.3.3.  Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 
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образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в т.ч.: средствами работы с 

информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации образовательного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми) сроки, могут 

включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную 

работу. Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся 

основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех 

этапах его формирования.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

⁻ оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

⁻ оценки уровня функциональной грамотности;  

⁻ оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждого триместра и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (электронном дневнике). Промежуточная оценка, 

фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных 

действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс 

и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения 
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промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами.  

Государственная итоговая аттестация. В соответствии со ст. 59 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация 

(далее - ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА 

регламентируется Законом и иными нормативными актами. Цель ГИА - установление уровня 

образовательных достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена 

(по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению (указать название ОО) (государственный выпускной экзамен - ГВЭ). Итоговая 

оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней 

оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней 

оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки 

и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить 

полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 

оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. Итоговая оценка по предмету фиксируется в 

документе об уровне образования государственного образца - аттестате об основном общем 

образовании. Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося.  

Характеристика готовится на основании объективных показателей 

образовательных достижений обучающегося на уровне ООО, экспертных оценок классного 

руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне ООО. 

В характеристике выпускника:  

⁻ отмечаются образовательные достижения обучающегося (личностные, 

метапредметные и предметных результаты);  

⁻ даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора 

обучающимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

 

Русский язык 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
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– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

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

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

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

и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

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

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
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– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

числе художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

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

между ними; 

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

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

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

и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

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

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

числе художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 
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языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

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

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

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

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

знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

 

  

Литература 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

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

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

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

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

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 
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– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

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

(периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

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

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

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

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

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

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и 

практик чтения; 

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

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

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует 

исходный текст; 

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

литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных 

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

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

литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о 

полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 
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• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 

появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 

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

самостоятельного чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

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

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и др.).  

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том 

числе в сети Интернет; 

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

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

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

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

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

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

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

статей в специализированных изданиях. 

 

Иностранный язык 

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

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
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– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

графики); 

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

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики 

с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

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

зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

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

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

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

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

 

 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

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

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

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

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

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 



22 
 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

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

to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

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

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

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

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

start learning French); 

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

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

phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

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

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

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

– использовать косвенную речь; 

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

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

Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

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

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

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

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

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

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

числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

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

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

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

наречия, выражающие время; 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

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

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 
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Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

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

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

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

Лексическая сторона речи 

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

соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности 

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

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

эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did 

smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

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

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

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

действий в прошлом; 

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

neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях. 

  

История 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

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

раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  
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– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

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

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

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

России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

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

фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов 
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всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

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

документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

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

представления в различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

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

исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

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

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

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

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

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

личностей и политических групп в истории;  

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 

раскопок; 

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

личностей и политических групп в истории; 

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

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный 

анализ. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

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

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от 

заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

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

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 
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– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 

цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

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

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

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

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

География 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

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

жизни человека; 

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

регионах мира; 

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

стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 
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– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

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

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

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

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

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

географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих 

на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

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

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

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

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

 

 

Математика



29 
 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не связанным 

с прикладным использованием 

математики 

 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для успешного продолжения 

образования 

по специальностям, 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств 

и 

математич

еской 

логики 

− Оперировать на базовом 

уровне1 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение 

и объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал;  

− Оперировать2 понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое 

− Свободно оперировать3 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение, объединение и 

разность множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

− Достижение результатов 

раздела II; 

− оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, 

основными видами теорем;  

− понимать суть косвенного 

доказательства; 

                                                           
1

 

 

 

  Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
2  Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
3  Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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− оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример;   

− находить пересечение и 

объединение двух 

множеств, представленных 

графически на числовой 

прямой;  

− строить на числовой прямой 

подмножество числового 

множества, заданное 

простейшими условиями; 

− распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в том 

числе с использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− использовать числовые 

множества на координатной 

прямой для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

− проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

представление множеств на 

координатной плоскости; 

− оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример; 

− проверять принадлежность 

элемента множеству; 

− находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных 

графически на числовой прямой и 

на координатной плоскости; 

− проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и явлений;  

− проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

− задавать множества 

перечислением и 

характеристическим 

свойством; 

− оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример; 

− проверять принадлежность 

элемента множеству; 

− находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

− проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания 

− оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества; 

− применять метод 

математической индукции 

для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении 

задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− использовать теоретико-

множественный язык и язык 

логики для описания реальных 

процессов и явлений, при 

решении задач других учебных 

предметов 
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реальных процессов и 

явлений; 

− проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

Числа и 

выражения 
− Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб;  

− оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная мера 

угла, величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих 

произвольную величину; 

− выполнять арифметические 

действия с целыми и 

− Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб; 

− приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 

− оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

− выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

− Свободно оперировать 

понятиями: натуральное 

число, множество 

натуральных чисел, целое 

число, множество целых 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, 

множество рациональных 

чисел, иррациональное число, 

корень степени n, 

действительное число, 

множество действительных 

чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, 

действительных чисел; 

− понимать и объяснять 

разницу между позиционной 

и непозиционной системами 

записи чисел; 

− переводить числа из одной 

системы записи (системы 

счисления) в другую; 

− доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

− Достижение результатов 

раздела II; 

− свободно оперировать 

числовыми множествами при 

решении задач; 

− понимать причины и 

основные идеи расширения 

числовых множеств; 

− владеть основными 

понятиями теории 

делимости при решении 

стандартных задач 

− иметь базовые 

представления о множестве 

комплексных чисел; 

− свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных 

выражений; 

− владеть формулой бинома 

Ньютона; 

− применять при решении задач 

теорему о линейном 
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рациональными числами; 

− выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни 

из чисел, либо логарифмы 

чисел; 

− сравнивать рациональные 

числа между собой; 

− оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней 

чисел, корней натуральной 

степени из чисел, 

логарифмов чисел в 

простых случаях; 

− изображать точками на 

числовой прямой целые и 

рациональные числа;  

− изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 

− выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

− выражать в простейших 

случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

письменные приемы, применяя 

при необходимости 

вычислительные устройства;  

− находить значения корня 

натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, 

логарифма, используя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  

− пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

− проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

− находить значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

− изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

− использовать при решении задач 

табличные значения 

тригонометрических функций 

углов; 

− выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 

 

произведения при 

выполнении вычислений и 

решении задач; 

− выполнять округление 

рациональных и 

иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

− сравнивать действительные 

числа разными способами; 

− упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, корней 

степени больше 2; 

− находить НОД и НОК 

разными способами и 

использовать их при решении 

задач; 

− выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные 

числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

− выполнять стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, иррациональных 

выражений. 

представлении НОД; 

− применять при решении задач 

Китайскую теорему об 

остатках; 

− применять при решении задач 

Малую теорему Ферма;  

− уметь выполнять запись 

числа в позиционной системе 

счисления;  

− применять при решении задач 

теоретико-числовые 

функции: число и сумма 

делителей, функцию Эйлера; 

− применять при решении задач 

цепные дроби; 

− применять при решении задач 

многочлены с 

действительными и целыми 

коэффициентами; 

− владеть понятиями 

приводимый и неприводимый 

многочлен и применять их при 

решении задач;  

− применять при решении задач 

Основную теорему алгебры;  

− применять при решении задач 

простейшие функции 

комплексной переменной как 

геометрические 

преобразования 
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− вычислять в простых 

случаях значения числовых 

и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

− изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах; 

− оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных 

углов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

− выполнять вычисления при 

решении задач 

практического характера;  

− выполнять практические 

расчеты с использованием 

при необходимости 

справочных материалов и 

вычислительных устройств; 

− соотносить реальные 

величины, характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

− использовать методы 

округления, приближения и 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

− выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач практического 

характера и задач из различных 

областей знаний, используя при 

необходимости справочные 

материалы и вычислительные 

устройства; 

− оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 

 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том 

числе приближенных 

вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

− записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

реальных величин с 

использованием разных 

систем измерения;  

− составлять и оценивать 

разными способами числовые 

выражения при решении 

практических задач и задач из 

других учебных предметов 
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прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

Уравнения 

и 

неравенств

а 

 

− Решать линейные 

уравнения и неравенства, 

квадратные уравнения; 

− решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + c) 

= d и простейшие 

неравенства вида log a x < d; 

− решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d  

(где d можно представить в 

виде степени с основанием 

a) и простейшие 

неравенства вида ax < d    

(где d можно представить в 

виде степени с основанием 

a);. 

− приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a,  

cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, 

где a – табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

− использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 

− использовать метод интервалов 

для решения неравенств; 

− использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и 

неравенств; 

− изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических уравнений 

и неравенств; 

− выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениями. 

 

− Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием другого 

уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, 

равносильные 

преобразования уравнений; 

− решать разные виды 

уравнений и неравенств и их 

систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-

й степеней, дробно-

рациональные и 

иррациональные; 

− овладеть основными типами 

показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами их 

решений и применять их при 

решении задач; 

− применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

− применять теорему Виета для 

решения некоторых 

уравнений степени выше 

второй; 

− Достижение результатов 

раздела II; 

− свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств, иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 

систем; 

− свободно решать системы 

линейных уравнений;  

− решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 

− применять при решении задач 

неравенства Коши — 

Буняковского, Бернулли; 

− иметь представление о 

неравенствах между 

средними степенными 
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− составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных практических 

задач 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

− составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и 

неравенства при решении задач 

других учебных предметов; 

− использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

− уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать 

его правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

− понимать смысл теорем о 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

− владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой 

выбор; 

− использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные выражения; 

− решать алгебраические 

уравнения и неравенства и их 

системы с параметрами 

алгебраическим и 

графическим методами; 

− владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

− решать уравнения в целых 

числах; 

− изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами 

и их системами; 

− свободно использовать 

тождественные 

преобразования при решении 

уравнений и систем 

уравнений 
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В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− составлять и решать 

уравнения, неравенства, их 

системы при решении задач 

других учебных предметов; 

− выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 

получаемых при решении 

различных уравнений, 

неравенств и их систем при 

решении задач других 

учебных предметов; 

− составлять и решать 

уравнения и неравенства с 

параметрами при решении 

задач других учебных 

предметов; 

− составлять уравнение, 

неравенство или их систему, 

описывающие реальную 

ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

−  использовать программные 

средства при решении 

отдельных классов уравнений 

и неравенств 

Функции − Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

− Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и 

− Владеть понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и значение 

функции, область 

− Достижение результатов 

раздела II; 

− владеть понятием 

асимптоты и уметь его 
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значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период; 

− оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая и 

обратная 

пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

− распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций; 

− соотносить графики 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, период, 

четная и нечетная функции; 

− оперировать понятиями: прямая 

и обратная 

пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая 

и показательная функции, 

тригонометрические функции;  

− определять значение функции по 

значению аргумента при 

различных способах задания 

функции;  

− строить графики изученных 

функций; 

− описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

− строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; уметь применять 

эти понятия при решении 

задач; 

− владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и 

уметь применять свойства 

степенной функции при 

решении задач; 

− владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их 

графики и уметь применять 

свойства показательной 

функции при решении задач; 

− владеть понятием 

логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь 

применять свойства 

логарифмической функции 

при решении задач; 

применять при решении 

задач; 

− применять методы решения 

простейших 

дифференциальных уравнений 

первого и второго порядков 
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элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

− находить по графику 

приближённо значения 

функции в заданных точках; 

− определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

− строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания / убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− определять по графикам 

свойства реальных 

процессов и зависимостей 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, 

точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и 

т.д.); 

− решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

− определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

период и т.п.);  

− интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;  

− определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

− владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их графики 

и уметь применять свойства 

тригонометрических 

функций при решении задач; 

− владеть понятием обратная 

функция; применять это 

понятие при решении задач; 

− применять при решении задач 

свойства функций: четность, 

периодичность, 

ограниченность; 

− применять при решении задач 

преобразования графиков 

функций; 

− владеть понятиями числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

− применять при решении задач 

свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

− определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 
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(наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки 

возрастания и убывания, 

промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

− интерпретировать свойства 

в контексте конкретной 

практической ситуации 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, 

период и т.п.);  

− интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;.  

− определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математи

ческого 

анализа 

− Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции;  

− определять значение 

производной функции в 

точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

− решать несложные задачи 

на применение связи между 

промежутками 

монотонности и точками 

экстремума функции, с 

одной стороны, и 

промежутками 

− Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику функции, 

производная функции; 

− вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, производную 

суммы функций; 

− вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 

справочные материалы;  

− исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

− Владеть понятием 

бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и 

уметь применять его при 

решении задач; 

− применять для решения задач 

теорию пределов; 

− владеть понятиями 

бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь 

сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые 

последовательности;  

− владеть понятиями: 

производная функции в 

точке, производная функции; 

− вычислять производные 

− Достижение результатов 

раздела II; 

− свободно владеть 

стандартным аппаратом 

математического анализа 

для вычисления производных 

функции одной переменной; 

− свободно применять аппарат 

математического анализа 

для исследования функций и 

построения графиков, в том 

числе исследования на 

выпуклость; 

− оперировать понятием 

первообразной функции для 

решения задач; 

− овладеть основными 

сведениями об интеграле 
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знакопостоянства и нулями 

производной этой функции 

– с другой. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличения и 

т.п.) или скорости убывания 

(падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин 

в реальных процессах; 

− соотносить графики 

реальных процессов и 

зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

− использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том 

числе определяя по графику 

скорость хода процесса 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

− решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, 

связанные с исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускорения 

и т.п.; 

−  интерпретировать полученные 

результаты 

элементарных функций и их 

комбинаций;  

− исследовать функции на 

монотонность и экстремумы; 

− строить графики и применять 

к решению задач, в том числе 

с параметром; 

− владеть понятием 

касательная к графику 

функции и уметь применять 

его при решении задач; 

− владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенный интеграл;  

− применять теорему Ньютона–

Лейбница и ее следствия для 

решения задач. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

− решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик процессов; 

−  интерпретировать 

полученные результаты 

Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

− оперировать в стандартных 

ситуациях производными 

высших порядков; 

− уметь применять при 

решении задач свойства 

непрерывных функций; 

− уметь применять при 

решении задач теоремы 

Вейерштрасса;  

− уметь выполнять 

приближенные вычисления 

(методы решения уравнений, 

вычисления определенного 

интеграла); 

− уметь применять 

приложение производной и 

определенного интеграла к 

решению задач 

естествознания; 

− владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость 

графика функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 
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Статисти

ка и теория 

вероятнос

тей, логика 

и 

комбинато

рика 

 

− Оперировать на базовом 

уровне основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: среднее 

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения; 

− оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота 

и вероятность события, 

случайный выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными событиями; 

− вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− оценивать и сравнивать в 

простых случаях 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

− читать, сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях реальные 

данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

− Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин;  

− иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

− иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

− понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

− иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, применять 

их в решении задач; 

− иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

− иметь представление о 

корреляции случайных величин, о 

линейной регрессии. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

− Оперировать основными 

описательными 

характеристиками числового 

набора, понятием 

генеральная совокупность и 

выборкой из нее; 

− оперировать понятиями: 

частота и вероятность 

события, сумма и 

произведение вероятностей, 

вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

числа исходов;  

− владеть основными 

понятиями комбинаторики и 

уметь их применять при 

решении задач; 

− иметь представление об 

основах теории вероятностей; 

− иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин; 

− иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных 

величин; 

− иметь представление о 

совместных распределениях 

случайных величин; 

− понимать суть закона 

больших чисел и 

− Достижение результатов 

раздела II; 

− иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

− иметь представление о 

выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

− иметь представление о 

статистических гипотезах и 

проверке статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 

− иметь представление о связи 

эмпирических и 

теоретических 

распределений; 

− иметь представление о 

кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве; 

− владеть основными 

понятиями  теории графов 

(граф, вершина, ребро, 

степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их 

при решении задач; 

− иметь представление о 

деревьях и уметь применять 

при решении задач; 

− владеть понятием связность 



42 
 

− выбирать подходящие методы 

представления и обработки 

данных; 

− уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

выборочного метода 

измерения вероятностей; 

− иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

− иметь представление о 

корреляции случайных 

величин.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

− выбирать методы 

подходящего представления 

и обработки данных 

и уметь применять 

компоненты связности при 

решении задач; 

− уметь осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и 

вершин графа; 

− иметь представление об 

эйлеровом и гамильтоновом 

пути, иметь представление о 

трудности задачи 

нахождения гамильтонова 

пути; 

− владеть понятиями конечные 

и счетные множества и 

уметь их применять при 

решении задач;  

− уметь применять метод 

математической индукции; 

− уметь применять принцип 

Дирихле при решении задач 

Текстовые 

задачи 
− Решать несложные 

текстовые задачи разных 

типов; 

− анализировать условие 

задачи, при необходимости 

строить для ее решения 

математическую модель;  

− понимать и использовать 

для решения задачи 

информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

− Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 

− выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

− строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения; 

− решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

− Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

− анализировать условие 

задачи, выбирать 

оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая 

различные методы; 

− строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные рассуждения 

при решении задачи; 

− решать задачи, требующие 

перебора вариантов, 

− Достижение результатов 

раздела II 
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диаграмм, графиков, 

рисунков; 

− действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; 

− использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

− работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, 

необходимые для решения 

задачи; 

− осуществлять несложный 

перебор возможных 

решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, 

сформулированным в 

условии; 

− анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

− решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

− решать несложные задачи, 

связанные с долевым 

участием во владении 

фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

− анализировать и 

интерпретировать результаты 

в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

− переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в 

другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

− анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

− переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы записи в другую, 

используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− решать практические задачи и 

задачи из других предметов 
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− решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в 

различных схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

− решать практические 

задачи, требующие 

использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, 

на определение положения 

на временнóй оси (до нашей 

эры и после), на движение 

денежных средств 

(приход/расход), на 

определение 

глубины/высоты и т.п.; 

− использовать понятие 

масштаба для нахождения 

расстояний и длин на 

картах, планах местности, 

планах помещений, 

выкройках, при работе на 

компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

Геометрия − Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

− Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

− Владеть геометрическими 

понятиями при решении 

− Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 
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прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

− распознавать основные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

− изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных инструментов; 

− делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

простых объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу; 

− извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунках; 

− применять теорему 

Пифагора при вычислении 

элементов 

стереометрических фигур; 

− находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с 

применением формул; 

− распознавать основные 

виды тел вращения (конус, 

пространстве, параллельность 

и перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

− применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в 

явной форме; 

− решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

− делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объемных 

фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения 

многогранников; 

− извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

− применять геометрические 

факты для решения задач, в том 

числе предполагающих несколько 

шагов решения;  

− описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

− формулировать свойства и 

признаки фигур; 

− доказывать геометрические 

утверждения; 

− владеть стандартной 

классификацией 

задач и проведении 

математических 

рассуждений; 

− самостоятельно 

формулировать определения 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или 

опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты 

на новых классах фигур, 

проводить в несложных 

случаях классификацию 

фигур по различным 

основаниям; 

− исследовать чертежи, 

включая комбинации фигур, 

извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать 

информацию, 

представленную на чертежах; 

− решать задачи 

геометрического содержания, 

в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не 

следует явно из условия, 

выполнять необходимые для 

решения задачи 

дополнительные построения, 

исследовать возможность 

применения теорем и формул 

для решения задач; 

− владеть понятием 

геометрические места точек 

в пространстве и уметь 

применять их для решения 

задач; 

− уметь применять для 

решения задач свойства 

плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы 

косинусов и синусов для 

трехгранного угла;   

− владеть понятием 

перпендикулярное сечение 

призмы и уметь применять 

его при решении задач;  

− иметь представление о 

двойственности правильных 

многогранников;  

− владеть понятиями 

центральное и параллельное 

проектирование и применять 

их при построении сечений 

многогранников методом 

проекций; 

− иметь представление о 

развертке многогранника и 

кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

− иметь представление о 

конических сечениях;  

− иметь представление о 

касающихся сферах и 
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цилиндр, сфера и шар); 

− находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел 

вращения с применением 

формул. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными 

жизненными объектами и 

ситуациями; 

− использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур для 

решения типовых задач 

практического содержания; 

− соотносить площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного размера; 

− соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы 

различного размера; 

− оценивать форму 

правильного многогранника 

после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 

вершин, ребер и граней 

полученных 

многогранников)  

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

− находить объемы и площади 

поверхностей геометрических 

тел с применением формул; 

− вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

характера и задач из других 

областей знаний  

− уметь формулировать и 

доказывать геометрические 

утверждения; 

− владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

− иметь представления об 

аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь 

применять их при решении 

задач; 

− уметь строить сечения 

многогранников с 

использованием различных 

методов, в том числе и метода 

следов; 

− иметь представление о 

скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь 

находить угол и расстояние 

между ними; 

− применять теоремы о 

параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве 

при решении задач; 

− уметь применять 

параллельное 

проектирование для 

изображения фигур; 

− уметь применять 

перпендикулярности прямой 

комбинации тел вращения и 

уметь применять их при 

решении задач; 

− применять при решении задач 

формулу расстояния от 

точки до плоскости; 

− владеть разными способами 

задания прямой уравнениями и 

уметь применять при 

решении задач; 

− применять при решении задач 

и доказательстве теорем 

векторный метод и метод 

координат;  

− иметь представление об 

аксиомах объема, применять 

формулы объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и 

пирамиды, тетраэдра при 

решении задач; 

− применять теоремы об 

отношениях объемов при 

решении задач; 

− применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел вращения, 

вычисления площади 

сферического пояса и объема 

шарового слоя;  

− иметь представление о 

движениях в пространстве: 

параллельном переносе, 
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и плоскости при решении 

задач; 

− владеть понятиями 

ортогональное 

проектирование, наклонные и 

их проекции, уметь 

применять теорему о трех 

перпендикулярах при 

решении задач; 

− владеть понятиями 

расстояние между фигурами в 

пространстве, общий 

перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и 

уметь применять их при 

решении задач; 

− владеть понятием угол между 

прямой и плоскостью и уметь 

применять его при решении 

задач; 

− владеть понятиями 

двугранный угол, угол между 

плоскостями, 

перпендикулярные плоскости 

и уметь применять их при 

решении задач; 

− владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда 

при решении задач; 

− владеть понятием 

прямоугольный 

симметрии относительно 

плоскости, центральной 

симметрии, повороте 

относительно прямой, 

винтовой симметрии, уметь 

применять их при решении 

задач; 

− иметь представление о 

площади ортогональной 

проекции; 

− иметь представление о 

трехгранном и многогранном 

угле и применять свойства 

плоских углов многогранного 

угла при решении задач; 

− иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь 

применять их при решении 

задач; 

−  уметь решать задачи на 

плоскости методами 

стереометрии; 

− уметь применять формулы 

объемов при решении задач 
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параллелепипед и применять 

его при решении задач; 

− владеть понятиями пирамида, 

виды пирамид, элементы 

правильной пирамиды и 

уметь применять их при 

решении задач; 

− иметь представление о 

теореме Эйлера, правильных 

многогранниках;  

− владеть понятием площади 

поверхностей 

многогранников и уметь 

применять его при решении 

задач; 

− владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, 

шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при 

решении задач; 

− владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь применять 

из при решении задач; 

− иметь представления о 

вписанных и описанных 

сферах и уметь применять их 

при решении задач; 

− владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, тел 

вращения и применять их при 

решении задач; 
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− иметь представление о 

развертке цилиндра и конуса, 

площади поверхности 

цилиндра и конуса, уметь 

применять их при решении 

задач; 

− иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при решении 

задач; 

− уметь решать задачи на 

комбинации многогранников 

и тел вращения; 

− иметь представление о 

подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− составлять с использованием 

свойств геометрических 

фигур математические 

модели для решения задач 

практического характера и 

задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные 

модели и интерпретировать 

результат 
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Векторы и 

координат

ы в 

пространс

тве 

− Оперировать на базовом 

уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве;  

− находить координаты 

вершин куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

− Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол 

между векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

− находить расстояние между 

двумя точками, сумму векторов 

и произведение вектора на число, 

угол между векторами, 

скалярное произведение, 

раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

− задавать плоскость уравнением 

в декартовой системе 

координат; 

− решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

− Владеть понятиями векторы и 

их координаты; 

− уметь выполнять операции 

над векторами; 

− использовать скалярное 

произведение векторов при 

решении задач; 

− применять уравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между точками, 

уравнение сферы при 

решении задач; 

− применять векторы и метод 

координат в пространстве при 

решении задач  

 

− Достижение результатов 

раздела II; 

− находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих вершин; 

− задавать прямую в 

пространстве; 

− находить расстояние от 

точки до плоскости в 

системе координат; 

− находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе 

координат 

История 

математик

и 

 

− Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

− знать примеры 

математических открытий и 

их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 

− понимать роль математики 

в развитии России 

− Представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и иных 

научных областей; 

− понимать роль математики в 

развитии России 

− Иметь представление о 

вкладе выдающихся 

математиков в развитие 

науки; 

− понимать роль математики в 

развитии России 

Достижение результатов 

раздела II 

Методы 

математик

и 

− Применять известные 

методы при решении 

− Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

− Использовать основные 

методы доказательства, 
− Достижение результатов 

раздела II; 
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стандартных 

математических задач; 

− замечать и характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

− приводить примеры 

математических 

закономерностей в природе, 

в том числе 

характеризующих красоту и 

совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

− применять основные методы 

решения математических 

задач; 

− на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений искусства; 

− применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 

математических задач 

проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

− применять основные методы 

решения математических 

задач; 

− на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 

искусства; 

− применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные системы 

при решении математических 

задач; 

− пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования математических 

объектов 

− применять математические 

знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 

 



Информатика 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать 

на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные 

программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов 

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

реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

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

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

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

данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы 

с использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

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

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

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

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов 
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и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

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

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

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

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

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Физика 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

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

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

на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
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величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

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

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

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

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

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 
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прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

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

избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

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

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

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

физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

Химия 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

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

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 
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составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

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

безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

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

и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 

в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 
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(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

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

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

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

естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

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

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

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности 

к определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  

идентификации и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 
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неорганических и органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ 

и их реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических 

и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

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

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

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

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

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

или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты 

теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; 

расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано 

в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

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

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

способов получения и распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 

в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

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

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний; 

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

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

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

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

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

современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального 

анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 
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нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

Биология 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

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

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов 

к среде обитания и действию экологических факторов; 

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

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 
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– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

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

(для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

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

естественных наук; 

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

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

применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

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

в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 
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организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

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

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

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

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость 

мер предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

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

животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

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

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

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

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

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

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 
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– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств 

по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
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– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

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

пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

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

необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

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

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 
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поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

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

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе учитывающие специфику и 

возможности организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должно обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

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

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Требования ФГОС СОО к результатам освоения основной образовательной программы 

определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы, деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная 

итоговая аттестация обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 
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образовательную программу, проводится в форме единого государственного экзамена по 

окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам: 

"Русский язык"; 

"Математика". 

Обучающийся по математике может самостоятельно выбрать уровень (базовый или 

углубленный), в соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая 

аттестация в форме единого государственного экзамена. 

Учебные предметы (курсы) по выбору обучающихся.  

Изучение предметов (курсов) по выбору обучающихся должно обеспечить 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся, общеобразовательную, 

общекультурную составляющую данной ступени общего образования. Развитие личности 

обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой 

сферы; развитие навыков самообразования и самопроектирования; углубление, расширение 

и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Результаты изучения предметов (курсов) по выбору обучающихся обеспечивают:  

− развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

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

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению;  

− овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

− развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

− обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования;  

− обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

также должно обеспечить:  

− удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

− общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени 

общего образования;  

− развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;  

− развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

− углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности;  

− совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать:  

− развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

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

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению;  
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− овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

− развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

− обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования;  

− обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

 

 

2.2.  Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся   

 

Цель программы развития универсальных учебных действий: обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта. 

Задачи: 

⁻ обеспечение умения школьников учиться, 

⁻ дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, 

⁻ реализация системно-деятельностного подхода, 

⁻ становление коммуникативных универсальных учебных действий («учить 

ученика учиться в общении») 

⁻ развивать при помощи УУД ценностные ориентиры обучающихся, 

социальную компетентность и учет позиции других людей по общению 

или деятельности. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию 

мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к 

себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 

учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной и старшей школе 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я - 

концепции. 
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Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии универсальных 

учебных действий в этот период приобретают коммуникативные учебные 

действия.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также 

в ходе внеурочной деятельности у выпускников старшей школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении. 

Формирование УУД может быть реализовано не только в рамках предметных 

дисциплин. Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, которая должна быть организована во всех видах образовательных 

организаций при получении среднего общего образования на основе программы 

формирования УУД, разработанной в каждой организации.  

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности призвана 

обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения УУД в жизненных 

ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. Учебно-

исследовательская и проектная деятельность обучающихся должна быть сориентирована на 

формирование и развитие у школьников научного способа мышления, устойчивого 

познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, 

способности к проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и 

социально значимых проблем. Она может осуществляться обучающимися индивидуально и 

коллективно (в составе малых групп). Результаты учебных исследований и проектов, 

реализуемых обучающимися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются 

важнейшими показателями уровня сформированности у школьников комплекса 

познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских 

и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания 

учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действия 

оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. Материально-техническое 

оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность включения всех 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. С учетом 

вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса 

(сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность 

образовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у 

обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории 

или заочной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность направлена на повышение 

компетентности обучающихся в предметных областях и внеурочной деятельности, на 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей. Она обеспечивает возможность 

реализовать потребности учащихся в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, в приобретении умений индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе, предполагает включение учащихся в различные виды 

деятельности.  

Проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям, интересам учащихся. Осуществляется 

педагогическое сопровождение проекта или исследования в отношении выбора темы, 

содержания, в отношении собственно работы и используемых методов.  Оценка   проекта и 

учебного исследования проводится на основе критериев, которые доводятся до сведения 

обучающихся и родителей. 
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Цели проектной и исследовательской деятельности: 

⁻ совместный поиск учащимися и педагогами новых комплексных знаний, 

овладение умениями использовать эти знания при создании нового интеллектуального или 

материального продукта, востребованного обществом; 

⁻ развитие исследовательских умений (выявление проблемы, сбор информации, 

наблюдение, проведение эксперимента, анализ, построение гипотез, обобщение) и 

ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной или учебно-

исследовательской деятельности; 

⁻ включение в образовательный процесс форм развивающего обучения, 

базирующихся на системно-деятельностном подходе, способствующих сотрудничеству, 

партнерству учителя и ученика; 

⁻ обеспечение путей повышения мотивации и эффективности самой учебной 

деятельности в основной школе и обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения. 

Задачи: 

⁻ обучать планированию (умению четко определить цель, описать основные 

шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей 

работы); 

⁻ формировать навыки самостоятельного сбора и обработки информации; 

⁻ развивать креативность и критическое мышление, умение самостоятельно 

принимать решения; 

⁻ развивать навыки мыслительной деятельности при анализе, синтезе, 

структурировании, классифицировании; 

⁻ развивать умение составлять письменный отчёт о самостоятельной работе над 

проектом или исследованием (составлять план работы, презентовать чётко информацию, 

оформлять сноски, иметь понятие о библиографии); 

⁻ формировать позитивное отношение к собственной деятельности (проявлять 

инициативу, энтузиазм, выполнять работу в соответствии с установленным графиком), 

навыки самоанализа и рефлексии; 

⁻ вовлекать в творческое проектирование всех участников образовательного 

процесса (учителей, обучающихся и их родителей), создавать коллектив 

единомышленников, занятых общим делом воспитания и самовоспитания современной 

творческой личности. 

 Основные понятия проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проект – это работы, планы, мероприятия и др., направленные на создание нового 

продукта; замысел создания реального объекта, предмета, разного рода теоретического и 

практического продукта; 

Учебное исследование – это поисковая деятельность учащихся, организуемая путем 

постановки познавательных и практических задач; процесс научного изучения чего-либо. 

Различие проектной и учебно-исследовательской деятельности:  

Проектная деятельность 
Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата – 

продукта, обладающего определенными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат – тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для 
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Результат проекта должен быть 

точно соотнесен со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле. 

решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений. 

 

Характеристика этапов проектной или учебно-исследовательской деятельности 

Название этапа Действия 

обучающихся 

Действия 

руководителя проекта или 

исследования 

Мотивационный Обсуждают, предлагают 

собственные идеи, 

определяют тему проекта 

или исследования. 

Заявляет общий замысел, 

создает положительный 

мотивационный настрой. 

Подготовительный Определяют цели и задачи 

проекта или исследования, 

формулируют гипотезы 

разрешения проблемы, 

вырабатывают план 

действий, устанавливают 

критерии оценки результата 

и процесса, согласовывают 

способы совместной 

деятельности. 

Оказывает 

консультативную помощь. 

Информационно- 

операционный 

Собирают материал, 

работают с литературой и 

другими источниками, 

непосредственно 

выполняют установленные 

этапы проекта или 

исследования. 

Наблюдает, координирует, 

поддерживает, сам является 

информационным 

источником. 

Итогово-аналитический Систематизируют и 

анализируют полученные 

результаты, оформляют 

конечный продукт. 

Оказывает помощь в 

грамотном оформлении 

результатов проекта или 

исследования. 

Рефлексивно-

оценочный 

Представляют проект 

или исследование, 

участвуют в коллективном 

обсуждении и 

содержательной оценке 

результатов и процесса 

работы, осуществляют 

устную или письменную 

самооценку. 

Выступает участником 

коллективной оценочной 

деятельности. 

 

 

Проектная или учебно-исследовательская деятельность является составной частью 

образовательного процесса школы и проходит в урочное и внеурочное время в течение 

учебного года. Для организации проектной или учебно-исследовательской деятельности 

могут быть использованы все формы организации образовательного процесса: урок, учебное 

занятие, занятие внеурочной деятельности, познавательная лаборатория, творческая 

мастерская и др.  
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Для осуществления проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

определяется руководитель проекта или исследования на основе устного соглашения 

учителя и обучающегося. Руководителями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся могут быть все педагоги центра образования или иных 

образовательных учреждений, преподаватели вузов и педагоги дополнительного 

образования детей.  

Проектная деятельность может проводиться по таким направлениям, как: 

⁻ инженерное; 

⁻ прикладное; 

⁻ социальное; 

⁻ игровое; 

⁻ творческое и др. 

Направление и содержание проектной или учебно-исследовательской деятельности 

определяется учащимися совместно с руководителями. При выборе темы можно учитывать 

приоритетные направления развития школы и индивидуальные интересы учащегося и 

педагога. Определение тематики и выбор руководителя проекта или исследования 

учащимися производится в начале учебного года (не позднее октября) и утверждается 

приказом директора центра образования. 

Количество участников проектной или учебно-исследовательской работы может 

варьироваться от одного до трех человек, при этом предпочтение отдается индивидуальному 

проекту или исследованию.  

Формами отчетности проектной деятельности могут являться макеты, модели, 

буклеты, брошюры, газеты, сборники, приборы, веб-сайты, сценарии, концерты, акции и др.; 

формы представления результатов учебно-исследовательской деятельности – научные 

отчеты, доклады или статьи. 

Защита проектов или исследований осуществляется на общешкольной конференции, 

порядок которой регламентирован положением о научно-практической конференции. 

Результаты проектной или учебно-исследовательской деятельности могут быть 

представлены на городских, региональных, всероссийских конференциях или олимпиадах; 

в этом случае при наличии документа, подтверждающего публичное представление работы, 

ученик может отказаться от участия в школьной конференции. 

Функциональные обязанности заместителей директора: 

⁻ оказание методической и консультационной помощи педагогам школы, 

осуществляющим проектную или исследовательскую деятельность, ведение мониторинга 

качества обученности учащихся; 

⁻ установка необходимого для ведения проектной или исследовательской 

деятельности программного обеспечения; 

⁻ контроль за соблюдением сроков работы над проектами или исследованиями. 

Функциональные обязанности руководителя проекта или исследования: 

⁻ предварительное обдумывание темы проекта или исследования и 

возможностей для его реализации; 

⁻ информирование администрации школы о наличии проекта или исследования 

и ходе его реализации; 

⁻ обеспечение педагогических условий для творческого роста учащихся, 

проведение необходимых консультаций на протяжении всей проектной или 

исследовательской деятельности, координация усилий всех членов проекта; 

⁻ организация представления результата для внешней оценки. 

Темы проектных или исследовательских работ должны быть актуальны, а цели 

достижимы в рамках текущего образовательного процесса. Тема работы должна быть 

сформулирована грамотно с литературной точки зрения и отражать содержание проекта или 

исследования.  
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Оригинальность работы должна составлять не менее 65%. На плагиат работу проверяет 

руководитель проекта или исследования; работа не допускается к защите, если ее 

оригинальность не превышает указанный показатель.  

Структура проекта или исследования содержит титульный лист, оглавление, введение, 

основную часть, заключение, список литературы.  

При описании результатов выполнения проекта или исследования вывод об уровне 

сформированности навыков проектной или учебно-исследовательской деятельности 

делается на основе критериев, отражающих: 

• сформированность УУД: 

⁻ способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

⁻ сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания 

и способы действий; 

⁻ сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

⁻ сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты. 

• содержательную сторону проекта или исследования; 

• навыки публичной защиты. 

Оценивание проектной работы или исследования происходит в соответствии с 

требованиями оценочного листа работы членами экспертной комиссии. 

Критерии оценивания итогового проекта или исследования и их 

характеристики: 

 

Сформированность УУД 

№ Критерий Оценка (в баллах) 
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1 Способность к 

самостоятельному 

приобретению знаний и 

решению проблем 

1 – работа в целом свидетельствует о низкой 

способности самостоятельно ставить проблему и 

находить пути ее решения; не 

продемонстрирована способность приобретать 

новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, постигать более глубокого понимания 

изученного. 

2 – работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на помощь 

руководителя ставить проблему и находить пути 

ее решения; 

продемонстрирована способность приобретать 

новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания 

изученного. 

3 – работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить 

пути ее решения; продемонстрировано хорошее 

владение логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, достигать 

более глубокого понимания проблемы. 

4 – работа свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить 

пути ее решения; продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована повышенная 

способность на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания проблемы. 

2 Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий 

1 – ученик плохо понимает содержание 

выполненной работы. В содержании работы 

наблюдаются грубые ошибки. 

2 – продемонстрировано понимание содержания 

выполненной работы. В содержании работы 

отсутствуют грубые ошибки. 

3 – продемонстрировано хорошее владение 

предметом проектной или исследовательской 

деятельности. Присутствуют незначительные 

ошибки. 

4 – продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной или исследовательской 

деятельности. Ошибки отсутствуют. 

3 Сформированность 

регулятивных действий 

1 – на низком уровне продемонстрированы 

навыки определения темы и планирования 

работы. 

Работа не доведена до конца и представлена 

комиссии в незавершенном виде; большинство 



73 
 

этапов выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя. 

2 – продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования работы. 

Работа доведена до конца и представлена 

комиссии; некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке руководителя. 

3 – Работа хорошо спланирована и 

последовательно реализована, своевременно 

пройдены большинство этапов обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись с помощью руководителя. 

 

4 – Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, своевременно 

пройдены все необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

4 Сформированность 

коммуникативных 

действий 

1 – на низком уровне продемонстрированы 

навыки оформления проектной или 

исследовательской работы, а также подготовки 

простой презентации. 

2 – продемонстрированы навыки оформления 

проектной или исследовательской работы, а 

также подготовки простой презентации. 

3 – тема достаточно полно раскрыта. 

Текст/сообщение структурированы. Основные 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. Работа 

вызывает интерес. 

4 – тема раскрыта полностью. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа вызывает 

повышенный интерес. 

 

Критерии оценки проектной работы 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1 Постановка и обоснование 

цели и задач 

0 – цель и задачи проекта не сформулированы; 

1 – при сформулированной цели отсутствуют 

задачи 

либо цель сформулирована не очень ясно; 

соответствие задач с результатами неочевидно; 

2 – цель и задачи сформулированы, но не 

обоснованы 

или нет полного соответствия их с результатами; 

З – цель и задачи обоснованы и грамотно 

сформулированы, соответствуют результатам 

2 Планирование и этапы 

проекта 

0 – планирование отсутствует, этапы реализации 

проекта не раскрыты; 

1 – отражены пути достижения замысла, но есть 
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рассогласование их с задачами, целью или/и 

результатами; 

2 – этапы реализации проекта связаны с целью, 

задачами и результатами работы, но есть 

отдельные 

недоработки; 

3 – представлен план работы, отражающий 

поэтапное 

осуществление замысла проекта, есть ясная связь 

плана с целью, задачами и результатами 

3 Практическая значимость 0 – работа не имеет никакой практической 

значимости; 

1 – практическая значимость обоснована в 

замысле, но 

в продукте не явлена; 

2 – продукт может использоваться, но 

необходимы 

некоторые доработки; 

3 – продукт может использоваться на практике без 

доработок 

4 Творческий подход 0 – отсутствие творческого замысла, проект 

сделан 

лишь по образцу; 

1 – работа в основном описательного типа, 

продукт не 

является оригинальным, есть отдельные 

творческие 

проявления; 

2 – работа творческая, отличается 

оригинальностью 

отдельных разработок; 

З – всю работу отличает творческий подход, 

предложены оригинальные, нетривиальные 

решения 

5 Качество выполнения 

продукта (специальные 

умения) 

0 – качество выполнения продукта 

неудовлетворительное; 

1 – качество удовлетворительное, не требующее 

сформированных специальных умений; 

2 – качество продукта хорошее, требующее 

сформированных в процессе выполнения проекта 

умений; 

З – качество продукта отличное, хорошо 

проявлены 

специальные знания и умения 

6 Анализ и полнота 

использования 

информации 

0 – нет ссылок на авторов (плагиат), материалы 

источников сопоставляются без всякого 

серьёзного 

анализа; отсутствует список источников 

информации; 

1 – представлен бедный список источников 

информации (литературы), есть отдельные 
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ссылки; 

2 – список источников информации достаточный, 

сопоставление источников корректное, но анализ 

неполный; 

3 – достаточный для проекта список источников 

информации, корректные ссылки и 

сопоставления, 

представлен качественный анализ литературы. 

7 Оформление проекта 0 – работа неаккуратная и бесструктурная; 

1 – работа оформлена аккуратно, но структура не 

строгая, есть ошибки; 

2 – работа оформлена аккуратно, но структура не 

строгая, явные ошибки отсутствуют; 

З – работа оформлена изобретательно, применены 

приемы и средства, повышающие 

презентабельность 

работы, описание четкое, понятное, грамотное. 

 

Критерии оценки исследовательской работы 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1 постановка 

исследовательской 

проблемы 

0 – репродуктивная работа, нет обобщений, 

проблема 

не сформулирована; 

1 – работа репродуктивна, но сделаны 

самостоятельные обобщения; цели и задачи 

аморфны; 

2 – частично поисковая работа, сформулированы 

проблемы по отдельным аспектам работы (не по 

теме 

в целом); 

3 – работа исследовательская, полностью 

посвящена 

решению одной самостоятельно 

сформулированной 

проблемы. 

2 Актуальность и 

оригинальность темы 

0 – тема всем известна, подробно изучена; не 

показано, чем обусловлен выбор кроме 

субъективного интереса; 

1 – тема известна, но имеет малоизученные 

аспекты; 

2 – малоизученная тема или оригинально 

поставленная проблема; 

3 – малоизученная тема и оригинально 

поставленная 

проблема. 

3 Структурность и 

логичность 

рассуждений, 

обоснованность 

выводов 

0 – бессистемное изложение; 

1 – имеется некоторая логичность при отсутствии 

целостности; 

2 – логичное, структурированное изложение при 

отсутствии некоторых важных аргументов (или 

присутствует лишняя информация) 
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3 – цель реализована последовательно, выводы 

полностью обоснованы, имеются все 

необходимые 

выкладки. 

4 Глубина и 

оригинальность 

исследования 

 

0 – работа поверхностна, не оригинальна; 

источники 

имеют сомнительный характер; 

1 – работа строится в основном на популярной 

литературе, хотя может быть один серьёзный 

источник; 

2 – проблема рассматривается содержательно, но 

не 

оригинально; 

З – проблема рассматривается на глубоком 

содержательном уровне, работа оригинальна. 

5 Анализ литературных 

источников и их 

корректное 

использование 

0 – нет ссылок на авторов (плагиат), материалы 

источников сопоставляются без всякого 

серьёзного 

анализа; 

1 – имеются редкие ссылки, не во всех 

необходимых 

случаях; сопоставления корректные; 

2 – содержатся необходимые ссылки при 

корректном 

сопоставлении; 

3 – умелое использование авторитетных 

источников 

для аргументации своей точки зрения. 

6 Количество источников 0 – нет списка литературы; 

1 – один - два серьёзных источника; 

2 – несколько серьёзных источников при 

упущении 

некоторых важных аспектов; 

3 – количество доступных ученику источников 

оптимально 

7 Оформление 

исследование 

0 – работа неаккуратная и бесструктурная; 

1 – работа оформлена аккуратно, но структура не 

строгая, есть ошибки; 

2 – работа оформлена аккуратно, но структура не 

строгая, явные ошибки отсутствуют; 

3 – работа имеет чёткую грамотную структуру, 

обусловленную логикой темы 

 

Критерии оценки защиты работы 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1 Убедительность и 

чёткость 

изложения материала 

0 – изложение материала бессистемное, нечёткое, 

отсутствие владения материалом; 

1 – изложение структурировано, но доклад 

зачитывается (или доклад не зачитывается, но 

изложение не структурировано); 

2 – изложение структурированное, материал не 
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зачитывается, а рассказывается; есть недочёты в 

логической или эмоциональной убедительности; 

3 – доклад излагается свободно, без зачитывания, 

структурировано, логически и эмоционально 

убедительно, 

2 Грамотность речи, 

владение 

специальной 

терминологией 

0 – речь безграмотна, учащийся не владеет 

специальной терминологией; 

1 – есть ошибки в изложении материала, плохо 

владеет специальной терминологией; 

2 – речь в целом грамотная, учащихся владеет 

специальной терминологией, допускает 

незначительные ошибки; 

3 – речь грамотна, учащийся свободно владеет 

специальной 

терминологией по проблеме проекта или 

исследования. 

3 Качество 

демонстрационного 

материала (презентации) 

0 – демонстрационный материал отсутствует 

полностью; 

1 – представленный демонстрационный материал 

не 

используется в докладе (или используется, но он 

плохо оформлен); 

2 – представленный демонстрационный материал 

в 

докладе используется, но есть отдельные 

претензии к 

оформлению; 

3 – представленный хорошо оформленный 

демонстрационный материал используется в 

докладе, 

автор прекрасно ориентируется в нем. 

4 Качество ответов на 

вопросы 

0 – учащийся не может ответить на задаваемые 

вопросы; 

1 – учащийся отвечает лишь на некоторые 

вопросы, при этом ответы недостаточно 

убедительны; 

2 – учащийся отвечает на большинство вопросов, 

однако ответы недостаточно убедительны; 

3 – учащийся отвечает на все вопросы 

убедительно и аргументировано. 

 

2.3.  Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания СП «Школа № 23» МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» 

разработана на основе Федеральной рабочей программы воспитания среднего общего 

образования (приказ Министерства Просвещения РФ от 23 ноября 2022 года № 1014 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»), 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО) (Приказ Министерства Просвещения РФ от 12.08.2022 № 732). 
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Рабочая программа воспитания СП «Школа № 23» МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» 

основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней 

общего образования. 

Рабочая программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности 

в СП «Школа № 23» МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» (далее – СП «Школа № 23»); 

- разрабатывается и утверждается с участием педагогического совета, Совета обучающихся, 

Совета родителей в СП «Школа № 23»; 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

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

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Рабочая программа воспитания СП «Школа № 23» МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» 

включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
 

1. Целевой раздел. 
1.1. Содержание воспитания обучающихся в СП «Школа № 23» определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 

1.2. Воспитательная деятельность в СП «Школа № 23» планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

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

Родины. 

1.3. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

1.3.1. Цель воспитания обучающихся в СП «Школа № 23»: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе традиционных российских 

ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод человека, патриотизма, гражданственности, 

служения Отечеству и ответственности за его судьбу, высоких нравственных идеалов, 

крепкой семьи, созидательного труда, приоритета духовного над материальным, гуманизма, 

милосердия, справедливости, коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения, 

исторической памяти и преемственности поколений, единства народов России), а также 

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

общества и государства. 

1.3.2. Задачи воспитания обучающихся в СП «Школа № 23»: 

- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 
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- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС СОО. 

1.3.3. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 
программ включают: 

- осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

- готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

- наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 

- целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, 

антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности 

ставить цели и строить жизненные планы. 

1.3.4. Воспитательная деятельность в СП «Школа  № 23» планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

1.4. Направления воспитания. 

1.4.1. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности СП «Школа № 23» по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС СОО 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 просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

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 здорового 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, трудящимся, 

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. 
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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. 

8) Ценности 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. 

1.5. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

1.5.1. Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО 

установлены ФГОС СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС 

СОО. 

1.5.2. Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

1.5.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования: 

1) Гражданско-патриотическое воспитание: 

- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 

России, ее территории, расположении; 

- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам; 

- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства; 

- понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

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

уважение; 

- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях; 

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

2) Духовно-нравственное воспитание: 

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

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

- сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших; 

- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

3) Эстетическое воспитание: 

- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей; 

- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 
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- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

4) Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

информационной среде; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения 

в быту, природе, обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

5) Трудовое воспитание: 

- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление; 

- проявляющий интерес к разным профессиям; 

- участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

6) Экологическое воспитание: 

- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду; 

- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам; 

- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

7) Ценности научного познания: 

- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

- обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

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

научном знании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Уклад СП «Школа № 23» МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина». 
«Школа № 23» является структурным подразделением муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования им. И.А. Милютина» г. Череповца.  

В учреждении 3056 обучающихся с 1 по 11 классы, имеются профильные (инженерные, 

социально-экономические, педагогические) классы.  

В основе воспитательной работы школы лежит идея сотрудничества, организация 

общественно-полезной деятельности, формирование единого воспитательного, 

развивающего пространства, связь с семьей. 

Процесс воспитания в СП «Школа № 23» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации;  

- создание в образовательной организации психологически- комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;   
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- создание в школе детско-взрослых сообществ, которые объединяют детей, педагогов 

и родителей яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания, как условия его 

эффективности.  

  Процесс воспитания в СП «Школа № 23» направлен на организацию нравственного уклада 

школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность школьников, основанного на системе духовных норм и  ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности, семьи и других субъектов общественной жизни.   

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании нравственного уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:   

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

совместное планирование, проведение и анализ их результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в общих делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;   

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в СП 

«Школа № 23» МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина». 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы в СП «Школа № 23». Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

2.2.1. Классное руководство  
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями.  

Работа с классным коллективом:  

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно- 

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности);  
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• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и учащихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;   

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому учащемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса;   

• выработка совместно с учащимися законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в гимназии.   

Индивидуальная работа с учащимися:  

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями учащихся, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со специалистами службы комплексного сопровождения.    

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для учащегося, которую они 

совместно стараются решить;   

• индивидуальная работа с учащимися класса, направленная на заполнение ими  

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года 

– вместе анализируют свои успехи и неудачи;   

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые педагогом-психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в класс.;  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

• регулярные консультации классного руководителя с учителями, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на учащихся;  

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

• регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом;  
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• помощь родителям учащихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией гимназии и учителями;   

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания учащихся;  

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей;  

• привлечение членов семей учащихся к организации и проведению дел класса;  

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  

2.2.2. Внеурочная деятельность  
Внеурочная деятельность в СП «Школа № 23» организуется по направлениям развития 

личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Задачи в направлении внеурочной деятельности состоят в вовлечении школьников в 

интересную и полезную для них деятельность, в предоставлении возможностей для 

самореализации, личностного развития ребенка, для накопления опыта социально- 

значимых отношений.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов:  

1) Спортивно–оздоровительное направление внеурочной деятельности 

направленно для привития детям привычек здорового образа жизни, их гармоничного 

психофизического развития, формирования мотивации к сохранению здоровья. 

Методами реализации выступают ведение просветительской работы, информирование 

о полезных и вредных привычках, приобщение школьников к физической активности 

в разных ее проявлениях. Для реализации этого направления в школе реализуются 

следующие курсы внеурочной деятельности: «Волейбол», 

Духовно–нравственное направление внеурочной деятельности — это 

воспитание патриотических чувств, приобщение детей к гуманистическим ценностям.   

Для реализации этого направления в школе реализуются следующие курсы 

внеурочной деятельности:  

 «Разговоры о важном 10-11 классы», (занятия включают беседы, 

интерактивные встречи, задания с учащимися о наших ценностях с ориентацией на 

общественно-политический календарь);  

2) Социальное направление внеурочной деятельности. Социальное 

направление призвано сформировать у школьников социальные навыки, познакомить 

их с законами развития общества, общепринятыми социальными нормами и 

установками. Ставятся задачи формирования навыков общения, позитивного 

отношения к труду, ответственности и уверенности в себе. Для реализации этого 

направления в школе реализуются следующие программы внеурочной деятельности:  

 «Театральная студия «Вдохновение», «Профориентационный микс», «Медиацентр». 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности. Целью работы в 

общеинтеллектуальном направлении является развитие критического мышления, умения 

анализировать информационный поток, использование новых методов получения 

информации, расширение кругозора.   

Для реализации этого направления   реализуются следующие программы 

внеурочной деятельности:  

«Сложные вопросы математики». 

5) Общекультурное направление внеурочной деятельности. Общекультурное 

направление предполагает привитие эстетических ценностей, развитие эмоциональной 
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сферы, творческих способностей, чувства прекрасного. Для реализации этого 

направления реализуется программа внеурочной деятельности:  

 «Разговоры о важном 10-11 классы» 

Реализуемые в школе курсы внеурочной деятельности в большинстве своем 

носят комплексный характер, объединяющей в себе несколько взаимосвязанных и 

взаимодополняющих друг друга направлений развития личности, также программы 

курсов внеурочной деятельности являются модульными.  

2.2.3. Урочная деятельность  
Урочная деятельность обеспечивает достижение учащимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения, которые определены 

Федеральным государственным образовательным стандартом. Базой развития и 

воспитания ребенка продолжают оставаться фундаментальные знания, которые он 

получает в ходе образовательного процесса. Содержание современных учебных 

программ обладает значительным воспитательным потенциалом. Его реализация 

зависит от целенаправленного отбора содержания учебного материала, педагогических 

технологий и методов обучения.   

В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

методологической основой обучения и воспитания в СП «Школа № 23» является 

системно-деятельностный подход. Системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий воспитание личности ребенка как субъекта жизнедеятельности, 

формирование гражданской идентичности, создает основу для самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и 

способов деятельности.  

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на следующие целевые приоритеты:  

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению;  

- сформированность мотивации обучающихся к целенаправленной учебно- 

познавательной деятельности;  

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

обществе;  

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом;   

- сформированность системы индивидуально значимых и общественно 

приемлемых социальных и межличностных отношений;  

- правосознание и социальные компетенции – способность ставить цели и 

строить жизненные планы с учетом своих потребностей и интересов, а также социально 

значимых сфер деятельности в рамках социально-нормативного пространства.  

При проведении школьных уроков для достижения целевых ориентиров 

воспитания учителя используют современные педагогические технологии, методы и 

приемы, которые обеспечивают:  

● установление доверительных отношений между учителем и его учащимися, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности через использование потенциала юмора; обращение к 

личному опыту учеников; внимание к интересам, увлечениям, позитивным 

особенностям, успехов учеников; проявление участия, заботы к ученику; создание 

фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке; признание ошибок учителем.  

● привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения через пятиминутки 
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«Достижения российских ученых», мастер-классы «Погружение в профессию», 

учебный день в музее, уроки краеведения, обучающие самостоятельные работы, в 

рамках которых учащиеся в группах работают над поставленной задачей, а потом 

представляют результат своей работы перед учащимися класса, а также применение на 

уроках технологии критериального оценивания.  

● использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе через кейс-технологии, метод мозгового штурма, проблемное 

обучение, дебаты.   

● Применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися, таких 

как интеллект-карты (ментальные карты, майндмэпы), смешанное обучение, 

интерактивные технологии обучения.  

● инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст учащимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения через использовании на уроках  проектного метода, 

исследовательского метода, технологии развития критического мышления.  

● включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока через ролевые игры.  

Кроме того, в рамках школьных уроков проводятся ежегодные тематические 

мероприятия, способствующие развитию и воспитанию личности учащегося.  

Сроки  Мероприятия  

Сентябрь Урок НТИ  

Всероссийский диктант по информационным 

технологиям «ИТдиктант»  

 

Октябрь Всероссийский географический диктант 

Всероссийский экономический Диктант 

Большой православный диктант 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

Ноябрь 
Всероссийский экологический диктант 

Большой этнографический диктант 

Декабрь Международная акция “Тест по истории 

Великой Отечественной войны” 

Всероссийский Правовой (юридический) 

диктант 

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой 

грамотности 

Антикоррупционный диктант 
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Конституционный диктант 

Всероссийский диктант по общественному 

здоровью 

Всероссийский единый урок «Права человека» 

Всероссийская акция «Час кода» 

Апрель 
Литературный диктант 

Всеобщий музыкальный диктант 

Май Диктант Победы 

 

2.2.4 Модуль «Основные общешкольные дела».  
Основные школьные дела – это дела, которые планируются и проводятся 

традиционно, из года в год с привлечением партнёров, родителей и активистов.  Такой 

метод подготовки позволяет обеспечить включенность в дела практически всех 

участников образовательного процесса, повысить мотивацию, а, следовательно, и 

активность учащихся. Ключевое дело – это комплекс мероприятий, объединенных 

единой целью. Ключевые дела в СП «Школа № 23»: День самоуправления, Форум 

старшеклассников «Без названия», Новогодний карнавал, Семейный фестиваль, 

Милютинская неделя.   

День Самоуправления- проводится в День учителя. Учащиеся 11 и 10 классов 

становятся дублерами-учителями и специалистами. Из числа старшеклассников 

выбирается дублеры администрации. Дублеры-администрация - заранее планируют 

день, составляют расписание, организуют и проводят образовательную программу для 

педагогов школы, организуют поздравление работников школы с Днем учителя. 

Учителя-дублеры и дублеры-специалисты проводят уроки.  

Форум Старшеклассников «Без названия» - комплексное мероприятие, 

направление на посвящение десятиклассников, сплочение и оздоровление школьников. 

Форум проводится на выезде.  

Подготовка и проведение состоит из нескольких периодов. Подготовительный 

период (длится один месяц):  

I этап - Создание актива из числа взрослых и учащихся.  

II этап - Определение целей и задач сбора. Формулировка названия.  

III этап - Составление программы сбора. Привлечение партнеров. Распределение 

обязанностей.  

IV этап - Подготовка дел сбора (две-три недели). Подготовка классов.  

Основной период (сам сбор - длится 2 дня).  

Первый день. Цель: адаптация к условиям базы отдыха, подготовка к части 

Посвящение «Битва профилей». В первый день целесообразно проведение творческого 

дела, где предполагается участие всего класса. После ужина проводится тематическая 

дискотека. 

Второй день Форума. В этот день идет поиск путей решения проблемы, 

используются для этого разные формы: встречи с интересными людьми, 

организационно-деятельностная игра, ролевая игра, веревочный курс, решение 

проблемных ситуаций и т.д. В результате появляются социальные проекты и другие 

инициативы детей. Награждаются самые активные участники. Заканчивается Форум 

Песенным Кругом. На протяжении всего Форума дети и взрослые много времени 

проводят на улице: Игры на сплочение, фотокросс. На сборе существуют система 

временных поручений. 

Новогодний карнавал – это цикл новогодних мероприятий, представлений, 

конкурсов, акций. Традицией школы стало проведение старшими классами 
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праздничных представлений, акций и новогодних игр для младших. В праздниках 

участвуют дети, педагоги, родители.  

«Милютинская Неделя» - цикл событий, посвящённых И.А. Милютину, и 

популяризации значения его фигуры в развитии Центра. На протяжении всей недели 

проходят интерактивные перемены «Время Милютина»,  

Семейный фестиваль «Мы вместе» - одна из новых традиций школы, которая 

проводится в форме «Встречи с интересными родителями», совместными 

спортивными турнирами «Родители-дети», акцией «Уроки, которые ведут родители» 

Цель мероприятия: объединение всех участников образовательного процесса.  

Завершает неделю Фестиваль Семей, в программу входит Концертная часть, и 

посещение семьями различных мастер-классов.  

«Настроение Победы» - одна из новых традиций школы, которая проводится в 

разных формах: памятные линейки, акции, концертные программы с привлечением 

партнеров (кафедра режиссуры ЧГУ, Филармоническое собрание), «Самокатный 

пробег» и др.  Завершает неделю праздничный концерт, посвященный Дню Победы.  

     2.2.5. Самоуправление  
  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.   

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  

• через деятельность выборного Совета учащихся (Школьного ученического 

совета, далее - ШУС), создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы;  

• через реализацию деятельности первичного отделения Российского 

движения детей и молодёжи, организованного на базе школы;  

• через организацию работы школьного медиа-центра; 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов;  

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);  

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:   

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутри классных дел;  

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, дежурством, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п.  
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2.2.6. Профориентация 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы СП «Школа № 

23» предусматривает: 

- профориентационные мероприятия в рамках сотрудничества и курирования 

профилей «технологический» - ПАО «Северсталь, «Социально-экономический»- Агентство 

городского развития, «Гуманитарный»- Череповецкий государственный университет. 

- в рамках декады по профориентации проводятся игры: симуляции, деловые игры 

квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), углубленные  знания обучающихся о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся 

профессиональной деятельности;  

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие глубокие представления о 

существующих профессиях и условиях работы, например КФ «АТАГ», «Пожарная часть», 

«Музей Аптеки», предприятия города, Дни открытых дверей в учреждениях СПО и ВОО  

- посещение профориентационных выставок, ежегодной Ярмарки профессий  

- освоение обучающимися основ профессии в рамках проведения тематических 

классных часов по профориентации «Уроки, которые ведут родители», «Встречи с 

интересными людьми» 

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими 

будущей профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках внеурочной деятельности, 

проведение традиционного мероприятия «Урок выпускника». 

Эффективными инструментами, которые помогают учащимся в работе по самореализации и 

профессиональному самоопределению является портфолио. 

2.2.7. Организация предметно-пространственной среды  
Окружающая ребенка предметно-пространственная среда СП «Школа №23», 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как  

Направления работы  Мероприятия  

- использование и включение в 

содержание процесса воспитания 

государственных символов Российской 

Федерации  

Торжественные линейки поднятия (спуска) 

государственного флага Российской 

Федерации  

- организация и поддержание 

звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной 

направленности  

Исполнение гимна Российской Федерации в 

начале учебной недели; патриотические 

уголки 
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- оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок учащихся 

на учебные и внеучебные занятия  

Оформление тематических выставок к 

традиционным мероприятиям (День Знаний, 

День учителя, Новый год, Фестиваль Семьи, 

Выставка картин «Город Милютина», 

выставка картин «Особый талант»; 

оформление музейных экспозиций «Время 

Милютина»  

- озеленение территории школы, разбивка 

клумб, аллей, оборудование во дворе школы 

беседок, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха  

- распределение зеленых зон по классам 

и оформление этих зон учащимися и 

родителями;  

-  - оборудована детская площадка с 

игровым комплексом на территории, городок 

Безопасности 

- оборудование стадиона, для занятий 

физической культурой на территории школы  

- Топиарная фигура «Зубр» 

 

 

 

 

 

- событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

мероприятий, выставок, конференций, 

конкурсов) 

- оформление актового зала к различным 

мероприятиям;  

- создание фотозоны к традиционным 

событиям школы 

- создание тематических  арт-

пространств на стенах ( черных грифильных 

досках)  ( 1 сентября, День Учителя, 

Международный женский день, День 

защитника отечества, день Победы и т.д.) 

 

- совместная с детьми разработка, создание и 

популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, 

логотип, элементы школьного костюма и 

т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной 

организации во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых 

событий; 

разработана система школьной символики: 

Флаг. Является традиционным 

атрибутом любого мероприятия. 

 

- акцентирование внимания учащихся 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях гимназии, ее традициях, правила 

-оформление здания школы 

размещение на информационных стендах 

информации о правилах поведения в гимназии 

и 

другой важной информации; 

 

- оформление всех информационных стендов, 
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табличек с надписями и названиями в едином 

корпоративном стиле. 

 

2.2.8. Профилактика и безопасность  
Цель профилактической работы: предотвращение (предупреждение) 

негативных вариантов социализации обучающихся (правонарушений, химической и 

нехимической зависимости, аутодеструктивного поведения и др.), а также 

минимизация последствий, при наличии тех или иных вариантов возникших социально 

негативных явлений.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в СП «Школа №23» 

предусматривает: 

- - комплексную оценку учащихся начальных классов социальным педагогом на основе 

наблюдений учителей, классных руководителей за социальным благополучием 

учащихся (заполнение матрицы социального благополучия на конкретных учащихся, 

заполнение социального паспорта класса). 

- отслеживание адаптации учащихся 10 классов и вновь прибывших учащихся 

педагогом-психологом и классными руководителями, учителями (адаптационная 

диагностика, наблюдение за классным коллективом, проведение тренинговых игр); 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное, тревожное, поведение и др.)  

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки, специалистов 

благотворительного фонда «Дорога к дому», инспекторов по делам несовершеннолетних, 

специалистов социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Росток»); 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в школе и 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнерами (личная 

безопасность учащихся: на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и другие); 

- профилактику правонарушений, девиаций, самовольных уходов, профилактику 

жестокого обращения посредством организации деятельности, альтернативной девиантному 

поведению: познания (путешествия, экскурсии), испытания себя (походы, спорт), значимого 

общения, творчества. Участие учащихся в акциях и декадах по профилактике 

правонарушений «Декада правонарушений» «Декада личной безопасности». «Неделя 

Семьи».  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ, учащиеся, 

семьи мобилизованных СОП и другие); 

- проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том числе 

и детско-дорожного (беседа с учащимися «Твой безопасный путь»; Профилактическая акция 

«Внимание, дети», «Декада дорожной безопасности» и др.); 

- реализация алгоритма психолого-педагогического сопровождения обучающегося в 

 СОП (психолого-педагогическое сопровождение семей, проведение индивидуальных 

консультаций, контроль за содержанием и воспитанием детей, межведомственное 

сотрудничество со специалистами КДН, «Росток», УМВД, проектами БФ « Дорога к дому»). 
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2.2.9. Внешкольные мероприятия  
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает:  

− общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами (посещение концертных программ во Дворцах культуры, 

Музейных объединениях и тд.);  

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым учебным предметам, курсам внеурочной  

деятельности (посещение музеев, поездки по городу, области, стране);  

− экскурсии, походы выходного дня (в музей, на предприятие, на массовое 

катание и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением 

их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;  

2.2.10. Социальное партнерство  
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:  

− участие представителей организаций-партнёров, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.)   

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности;   

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;  

− проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни гимназии, города, региона, страны;   

− реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение.  

Социальными партнерами школы являются Череповецкий государственный 

университет, Череповецкий центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, Череповецкое музейное объединение, БФ «Дорога к дому»,  

СК «Пионер», Мужской клуб «Каменный МОСТ», Центр детского и юношеского 

творчества, Городское Филармоническое Собрание,  Театр для детей и молодежи. 

2.2.11. Детские общественные объединения 

Российское движение детей и молодежи «Движение первых» (РДДМ)  

В январе 2023 г. в школе создано и зарегистрировано первичное отделение 

РДДМ. Первичное отделение РДДМ СП «Школа № 23» работает в соответствии с 

федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 261 – ФЗ «О российском движении детей 

и молодежи», Уставом Общероссийского общественно-государственного движения 

детей и молодежи «Движение первых» и планом работы на учебный год.  

Первичное отделение состоит из участников-учащихся и участников-

наставников (совершеннолетних лица, имеющие образование не ниже среднего). 

Деятельность первичного отделения РДДМ строится в интеграции с деятельностью 

ученического самоуправления школы. В мероприятиях РДДМ могут принимать 

участие в все учащиеся, независимо от членства в организации. Для участия во 

Всероссийских проектах достаточно регистрации на сайте РДДМ.  
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Целевые ориентиры воспитательной работы Движения – содействие 

подрастающему поколению в реализации инициативы, самостоятельности и 

ответственности в социально значимой общественной деятельности по созиданию и 

защите интересов Отечества, самореализации и гражданском становлении детей и 

молодежи в контексте российской идентичности.  

Задачи: 1) формирование внутренней позиции личности как ценностного 

отношения человека к себе, собственному жизненному пути, окружающим людям, 

предметному миру – культурному наследию России и человечества; 2) формирование 

гражданской идентичности как сути феномена внутренней позиции личности, 

развивающегося посредством идентификации с идеями, утверждающими ценность 

человека как гражданина своего Отечества в контексте отношений государства и 

человека, его гражданского статуса, личностного отношения к себе как гражданину, 

другим гражданам страны, своим гражданским правам и обязанностям; 3) укрепление 

духовно-нравственных основ общественной жизни, самоопределения в мире 

ценностей и традиций многонационального народа Российской Федерации; 4) развитие 

личности как субъекта деятельности в обществе; 5) развитие навыков, направленных 

на способы оказания помощи другим людям, сотрудничества, содействия 

выражающееся в таких видах, как волонтерство, (кооперативное поведение) ради 

общего блага.  

Высшим органом первичного отделения является общее собрание членов РДДМ 

школы. Руководит первичным отделением РДДМ председатель, избираемый из состава 

Совета первичного отделения. Также из состава Совета выбирается секретарь. В состав 

первичного отделения входят руководители социальных проектов и других 

объединений, действующих в школе. Социально значимая деятельность учащихся 

школы реализуется по социальным проектам. Руководители проектов входят в Совет 

первичного отделения. Деятельность первичного отделения ведется по следующим 

направлениям РДДМ:  

- патриотизм и историческая память: «Дети Милютина» 

 - спорт и здоровый образ жизни: «Спортивные каникулы», «Спортивные 

турниры» 

- волонтерство и добровольчество «Время поколений», «ПРОсвет» 

- медиа и коммуникации: «Медиацентр» 

- экология и охрана природы – экоотряд «Чистый патруль» 

- культура и искусство «Создавай и вдохновляй» 

- образование и знание «Дети детям» 

2.2.12. Школьный спортивный клуб 
Школьный спортивный клуб является структурным подразделением СП 

«Школа №23» МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина», деятельность которого 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регламентируется локальными актами гимназии, а также разработанным и 

утвержденным Положением о Школьном спортивном клубе, и направлена на 

вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой, школьным и 

массовым спортом, формирование здорового образа жизни, а также развитие и 

популяризация традиций региона в области физической культуры и спорта.  

В сферу деятельности Школьного спортивного клуба входит организация и 

проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, 

подготовка и формирование сборных команд от школы по видам спорта, участие в 

соревнованиях разных уровней (муниципального, регионального, всероссийского), 

пропаганда основных идей физической культуры, спорта и здорового образа жизни.  

Направление  Содержание деятельности  Формы  
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Освоение 

образовательных 

программ  

- реализация программ курсов 

внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности  

«Волейбол»,  

 «Основы военной 

подготовки» 

 

Дополнительное   

образование  

- реализация дополнительных 

общеобразовательных  

общеразвивающих программ  

физкультурно-спортивного направления  

Флорболл  

 

Спортивно-

массовые 

мероприятия  

- организация и проведение 

социально значимых, спортивно-

массовых  

мероприятий (соревнований,  

спартакиад, олимпиад) по различным 

видам спорта;  

- подготовка и формирование 

команд от гимназии по видам спорта и  

обеспечение их участия в  

соревнованиях различных уровней 

организации;  

- поощрение учащихся, 

добившихся высоких показателей в 

области физкультуры и спорта.  

Всероссийские 

спортивные  

соревнования (игры) 

школьников  

«Президентские 

состязания»,  

«Президентские 

спортивные игры»,  

«Кросс наций», «Лыжня  

России», общешкольные 

соревнования по мини-

футболу и волейболу,  

ВСОШ по физической 

культуре и др.  

Физкультурн-

ооздоровительные 

мероприятия  

- организация и проведение конкурсных 

мероприятий, Дней спорта, спортивных 

праздников, приуроченных к  

знаменательным датам, общественно 

значимым спортивным событиям, 

включая этнокультурный компонент.  

  

  

спортивные праздники и  

мероприятия, спортивно-

развлекательные  

программы «Зимние 

забавы», «Веселые 

старты»,  «Спортивные 

турниры» 

Информационно-

мотивационная 

работа  

- популяризация социально значимых 

спортивных мероприятий через раздел 

официального сайта Центра и официальной 

группы школы Вконтакте; профилактика 

аддиктивного поведения, формирование 

антидопингового мировоззрения 

Публикации в сети о 

спортивных  

достижениях учащихся и 

педагогов, размещение 

полезной информации 

 

2.2.13. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)».  
Успешное решение задач воспитания возможно только при условии взаимодействия 

семьи и школы. Одна из главных задач школы – создание системы сотрудничества и 

партнерства с семьей. Основная роль в организации сотрудничества с семьями учащихся 

отводится классному руководителю. Его задача – организовать совместную деятельность 

родителей, детей и педагогов, работающих в классе: планирование работы класса, 

подготовка и проведение классных и общешкольных мероприятий, их итоговый анализ. В 

своей работе педагоги ориентируются на потребности и запросы родителей, особенности 

семьи и, следовательно, семейного воспитания. Педагоги школы организуют активное 
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сотрудничество детей и родителей по всем направлениям деятельности класса и 

приоритетным направлениям образовательного учреждения.  

                                   Основные направления и формы работы с семьей  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей 

Участие в 

управлении 

образовательной 

организацией: 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс 

Дифференцированная 

и индивидуальная 

помощь семьям 

лекции 

специалистов/ 

партнеров по 

вопросам 

воспитания, 

сохранения 

здоровья, 

психологических 

и физических 

особенностей 

здоровья детей 

разного возраста. 

Школьный Совет 

родителей;  

организация и участие 

Родительских 

комитетов; 

Участие родителей 

в цикле уроков  

«Разговоры о 

важном»,  

в создании 

школьных 

объединений, в т.ч. 

Школьного музея, 

участие во всех 

Ключевых 

общешкольных 

делах.   

 

 

- индивидуальные 

консультации учителей 

и специалистов СКС 

- работа школьной 

Службы примирения,  

-родительские 

собрания,  

-малые педагогические 

советы. 

 - родительские 

собрания,  

- тренинги,  

-педагогические 

консультации,  

 

2.2.14. Модуль «Школьный музей».  
Реализация воспитательного потенциала школьного музея предусматривает:  

- на индивидуальном уровне – проектно-исследовательскую деятельность учащихся 

по изучению, охране и популяризации историко-культурного наследия школы №23;  

- на классном уровне – организацию и проведение музейных уроков, подготовку и 

проведение классных часов с использованием экспозиций музея, творческие уроки общения 

с историческими раритетами, интерактивные викторины, основанные на материалах 

музейных экспозиций. 

- на уровне школы – организация и проведение ключевых воспитательных дел, 

посвященных памятным датам в истории школы и города, популяризация фигуры И.А. 

Милютина в развитии Центра образования им.И.А. Милютина.    

 - на уровне «за пределами школы» - организация и проведение воспитательных дел, 

посвященных памятным датам в истории, участие в конкурсах различных уровней, поиск и 

привлечение партнеров для совместных мероприятий разного уровня.  

3. Организационный раздел. 

3.1. Кадровое обеспечение. 
Планирование, организацию, обеспечение, реализацию воспитательной 

деятельности в школе осуществляют администрация (руководитель, заместитель 

директора по УВР и заместитель директора по ВР, Штаб воспитательный работы- 

социальный педагог, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, советник директора 

по воспитательной работе), учителя, классные руководители; психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий, 

осуществляют  тьютор, ассистенты, учитель-дефектолог, учитель-логопед, классные 

руководители, социальные педагоги, педагоги-психологи, заместитель директора по 

ВР; привлечению специалистов других организаций (образовательных, социальных, 

правоохранительных и др.) осуществляет заместитель директора по ВР,  педагоги-

организаторы, социальные педагоги, педагоги-психологи, классные руководители, 

советник директора по воспитательной работе. 
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3.2. Нормативно-методическое обеспечение. 
Управление качеством воспитательной деятельности в СП «Школа № 23» обеспечивают 

следующие локальные нормативно-правовые акты:  

- положение «О Штабе воспитательной работы в МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» 

СП «Школа № 23», 

- положение «О дежурстве в МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» СП «Школа № 23»,  

- положение «О Совете профилактики в СП «Школа № 23» МАОУ «ЦО им. И.А. 

Милютина»,  

- положение «О требованиях к внешнему виду обучающихся в СП «Школа № 23» 

МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина»,  

- правила внутреннего распорядка в СП «Школа № 23» МАОУ «ЦО им. И.А. 

Милютина»,  

- положение «О школьном музее»  

Вышеперечисленные нормативные акты размещены на официальном сайте МАОУ 

«ЦО им. И.А. Милютина». 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (обучающиеся с инвалидностью и с ОВЗ) в школе являются:  

− выстраивание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе;  

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося;  

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагоги и специалисты   ориентируются на:  

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания;  

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы педагогов, педагогов-психологов;  

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

  

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся в СП «Школа № 23»  
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений 

активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах:  

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся);  
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− соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации;  

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

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

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды);  

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей;  

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: - «Лидер класса», награждение учащихся классов на 

традиционных торжественных линейках за активное участие в самоуправленческой 

деятельности, встречи с родителями и представителями органов управления и власти    

победителей в масштабных мероприятиях различного уровня, тематические-

мотивационные посты в офицальной группе в ВК « Городость 23» 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса  
Анализ воспитательного процесса в СП «Школа № 23» МАОУ «ЦО им. И.А. 

Милютина» осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов 

воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

среднего общего, среднего общего образования, установленными соответствующими 

ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в гимназии является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем 

и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.   

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

− взаимное уважение всех участников образовательных отношений;   

− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями;    

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнёрами);  
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− распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и самоуправленческой 

деятельности обучающихся.  Критерием, на основе которого осуществляется 

данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся в каждом 

классе.   

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе, советником директора по воспитанию, 

специалистами Службы комплексного сопровождения с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей и педагогическом 

совете.   

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение, а 

также самоаудит.   Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать  классному 

руководителю  и педагогическому коллективу.   

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.   

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, 

советником директора по воспитанию, классными руководителями с привлечением 

актива родителей (законных представителей) обучающихся, Совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников является анкетирование и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями Совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: реализации 

воспитательного потенциала урочной деятельности;  организуемой внеурочной 

деятельности обучающихся; деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых  ключевых общешкольных  основных дел, мероприятий;  создания и 

поддержки предметно-пространственной среды; взаимодействия с родительским 

сообществом; деятельности ученического самоуправления; деятельности по 

профилактике и безопасности; реализации потенциала социального партнёрства; 

деятельности по профориентации обучающихся; деятельности детских общественных 

объединений; функционирования школьного спортивного клуба.  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.   

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе совместно с советником директора по 

воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом СП «Школа № 23». 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
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Цель программы: оказание комплексной психолого-социально-педагогической 

помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся. 

Задачи: 

- выявлять и удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы среднее общего образования; 

- определять особенности организации образовательной деятельности и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- осуществлять индивидуально ориентированную социально-психолого- 

педагогическую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработать и реализовать индивидуальные программы, учебные планы, 

организовать индивидуальные и (или) групповые занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

куратора из числа педагогических работников МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина», СП 

«Школа №23»; 

- обеспечить возможность воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей. 

- формировать зрелые личностные установки, способствующие оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширять адаптивные возможности личности, определяющие готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развивать коммуникативные компетенции, формы и навыки конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

- реализовать комплексную систему мероприятий по социальной

 адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказывать консультативную и методическую помощь

 родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Приоритетными направлениями программы на уровне среднего общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход, взаимодействие и согласованность действий 

специалистов различного профиля в решении проблем ребёнка. 
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- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями  здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).  

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы 

среднегообщего образования; 

- организация участия в проведении комплексной социально-психолого- 

педагогической диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по согласованию с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся); 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ среднего общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого- 

педагогического и медицинского сопровождения в условиях

 образовательной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями среднего 

общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 
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- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе

 сверстников, коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; осознанному 

выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся

 с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося, 

педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательной 

деятельности и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося по разъяснению индивидуально- 

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Коррекционно-развивающая работа: 

• разработка и реализация индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

• организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

• коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм   и   навыков   личностного   общения   в   группе   сверстников, 

Коммуникативной компетенции: 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
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совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

Консультативная работа: 

• выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательной деятельности; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ; 

• консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

• консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа: 

• информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной 

деятельности – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии),их       

родителям     (законным представителям) педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина», СП «Школа №23»: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Реализация коррекционной работы в специально созданных условиях способствует 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников. 

При реализации содержания коррекционной работы распределены зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описаны их согласованные 

действия (план обследования детей, особые образовательные потребности, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и 

дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.).  

Обсуждения проводятся на ППк МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина», СП «Школа №23», 

методических объединениях рабочих групп. 

Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи программы 

коррекционной работы и рабочих программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 
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социальный педагог и др.) и специалистов: логопед, педагог-психолог, медицинский 

работник. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие 

включает: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов - является консилиум. 

План реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий 

 

Этап 

 

Мероприятия 
Ответстве

нные 

 

Этап сбора и 

Анализа 

информации 

Приказ об организации обучения детей с ОВЗ. 

Психолого - педагогический консилиум: 

анализ медико-психолого-педагогических 

рекомендаций; 

выбор методов, методик и приемов обучения (в 

том числе дистанционных); 

определение мест и формы участия ребенка в 

школьных и классных мероприятиях. 

Педагогическая диагностика уровня 

знаний, типичных затруднений ребенка. 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

направление 

учитель 

Психолого-педагогическая диагностика (при 

необходимости) 

педагог- 

психолог, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед, 

социальный 

педагог 
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Организация 

образовательной 

деятельности с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Закрепление учителя, определение объема 

учебной нагрузки по учебным предметам в 

соответствии с заявлением родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, медицинскими рекомендациями и 

нормативами. 

Составление учебного плана обучающегося. 

Утверждение программ индивидуального 

обучения на дому и дистанционного обучения. 

Составление и согласование 

расписания занятий. 

Контроль проведения занятий (журнал 

занятий). 

Составление рабочих программ по учебным 

предметам 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

направление; 

Учитель 

 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть 

формы обучения в общеобразовательном классе; по общей образовательной программе 

среднего общего образования или по индивидуальной программе; с использованием 

надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные  форм  работы 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения его эффективности, доступности); 

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника;  

• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
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В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану используются специальные 

(коррекционных) образовательные программы, учебники и учебные пособия, в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы среднего общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание ) МАОУ 

«ЦО им. И.А. Милютина», СП «Школа №23», вводятся ставки педагогических работников: 

психолога, социального педагога, учителя логопеда, учителя-дефектолога, тьютора, 

ассистента.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. 

Для этого в план прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки 

включена подготовка по образовательным программам, направленным на решение вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среду, надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения и организацию их пребывания и обучения в  

МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина», СП «Школа №23», а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогов к сетевым источникам информации, к информационно- 

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

предполагает диагностику и оценку освоения академических знаний в сроки, зависящие от 
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характера нарушения здоровья. При ограниченных возможностях здоровья, связанных с 

невозможностью усвоения содержания образовательных программ в полном объеме, 

объектом мониторинга становятся: знания, умения и навыки необходимые в обыденной 

жизни (речевая практика и речевое творчество, практика применения математических 

знаний в быту, практика художественного ремесла, практика осмысления происходящего с 

обучающимся и группой сверстников и пр.); характер и успешность интеграции ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в социальное окружение; усвоение необходимых 

форм социального поведения. 

Основанием для определения уровня дифференциации Стандарта является 

Концепция Специального Федерального государственного образовательного стандарта для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, Специальный Федеральный 

государственный образовательный стандарт для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

• своевременное выявление обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и раннее определение специфики их особых образовательных потребностей; 

• успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

к условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности 

обучающего с ограниченными возможностями здоровья; 

• социализация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия, социально-бытовыми 

умениями, используемыми в повседневной жизни, формирование жизненно значимых 

компетенций; 

• увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

качественно освоивших образовательную программу среднего общего образования. 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 

3.1.  Учебный план программы основного общего образования 

 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями) (далее также – ФЗ «Об образовании»). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с последующими изменениями). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

последующими изменениями). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями). 

6. Примерная основная образовательная программа среднего общего 
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образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з). 

7. Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

«ЦО им. И.А. Милютина» СП «Школа № 23», утверждена и введена в действие приказом 

директора от 24.06.2019 № 82-од. 

8. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МАОУ «Центр образования им. И.А. Милютина» СП «Школа №23» (протокол 

заседания от 31.08.2021 №1, утверждено приказом от 31.08.2021 № 195/1-од/23Ш). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучаю-

щегося – 2479 часов. МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» СП «Школа №23» работает в режиме 

с 8.00 до 15:10 по сводному расписанию, сочетающему урочную и внеурочную деятельность. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели в 10 классе и 33 недели в 11 классе 

при 6-ти дневной учебной неделе. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель (регулируется 

годовым календарным графиком). Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору. 

В учебном плане представлены все основные образовательные области, что позволяет 

заложить фундамент общеобразовательной подготовки учащимися.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: в целях обеспечения 

потребностей и интересов учащихся в учебном плане учтены учебные предметы по выбору. 

В целях сформированности навыков проектной и исследовательской деятельности, 

навыков коммуникативной деятельности, критического мышления предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект (в виде 

учебного исследования или учебного проекта) выполняется обучающимися в 10 классе, на 

его выполнение предусмотрено 34 часа в год. 

Учебный план технологического профиля 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, в связи с чем образовательный процесс реализуется 

в рамках сетевого взаимодействия с ПАО «Северсталь». В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно 

из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки»: 

математика, информатика, физика. 
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Предметная 

область 
Учебный предмет 

Кол-во часов в 

неделю 
Форма промежуточной 

аттестации 
10 кл. 11 кл. 

Обязательная 

часть 
Учебные предметы базового уровня 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 

Годовое оценивание ре-

зультатов учебной дея-

тельности учащихся по 

пятибалльной шкале 

Литература 3 3 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 

Общественные 

науки 

История 2 2 

География 0,5 0,5 

 Обществознание 2 2 

Естественные науки 
Химия 1 1 

Биология 0,5 0,5 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 

ОБЖ 1 1 

 Индивидуальный проект 1  

Защита индивидуального 

проекта в форме учебного 

проекта или учебного 

исследования с оценкой 

по пятибалльной шкале 

Учебные предметы углубленного уровня 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6 Годовое оценивание 

результатов учебной 

деятельности учащихся 

по пятибалльной шкале 

Информатика 4 4 

Физика 5 5  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные учеб-

ные предметы 

Инженерия 2 1  

Избранные вопросы 

математики 
2 2 

 
Избранные вопросы 

физики/информатики 
 1 

 
Практикум по написанию 

сочинения-рассуждения 
 1  

Общее количество часов в неделю 37 37  

Общее количество часов 1258 1221 2479 



Учебный план социально-экономического профиля 

Социально-экономический профиль предполагает погружение в 

предпринимательскую деятельность, бизнес-образование и ориентирован на профессии, 

сопряженные с социальной сферой, финансами и экономикой, обработкой информации, в 

связи с чем образовательная деятельность реализуется в рамках сетевого взаимодействия с 

Агентством городского развития. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика», «Общественные науки»: математика, 

обществознание. 
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Учебный план гуманитарного профиля 

Цель деятельности профильного педагогического класса – создание системы 

непрерывной специализированной подготовки учащихся 10-11-х классов, 

ориентированной на продолжение образования на педагогических специальностях 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Кол-во часов в 

неделю 
Форма промежуточной 

аттестации 
10 кл. 11 кл. 

Обязательная 

часть 
Учебные предметы базового уровня 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 

Годовое оценивание ре-

зультатов учебной дея-

тельности учащихся по 

пятибалльной шкале 

Литература 3 3 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 

Общественные 

науки 

История 2 2 

География 1,5 1,5 

Математика и 

информатика 

 

Информатика 
1 1 

Естественные науки 
Физика 0,5 0,5 

Химия 0,5 0,5 
Биология 0,5 0,5 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 

ОБЖ 1 1 

 Индивидуальный проект 1  

Защита индивидуального 

проекта в форме учебного 

проекта или учебного 

исследования с оценкой 

по пятибалльной шкале 

Учебные предметы углубленного уровня 

Математика и 

информатика 
Математика 6 6 

Годовое оценивание 

результатов учебной 

деятельности учащихся 

по пятибалльной шкале 
Общественные 

науки 
Обществознание 4 4 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные учеб-

ные предметы 

Экономика 2 2  

Право 2 2  

Бизнес и 

предпринимательство 
1 1 

 
Практикум по решению 

экономических задач 
1 1 

 Финансовая грамотность 1 1  

 
Избранные вопросы 

обществознания 
1 1  

 
Практикум по написанию 

сочинения-рассуждения 
 1  

Общее количество часов в неделю 36 36  

Общее количество часов 1224 1188 2412 
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высших учебных заведений, поэтому в данном профиле в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений, имеются элективные курсы по педагогике 

и психологии. 

 

Учебный план естественно-научного профиля 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Кол-во часов в 

неделю 
Форма промежуточной 

аттестации 
10 кл. 11 кл. 

Обязательная 

часть 
Учебные предметы базового уровня 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 2 2 

Годовое оценивание ре-

зультатов учебной дея-

тельности учащихся по 

пятибалльной шкале 

Общественные 

науки 

История 2 2 

География 0,5 0,5 

 Обществознание 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Информатика 1 1 

Естественные науки 
Химия 0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 

Физика 0,5 0,5 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 

ОБЖ 1 1 

 Индивидуальный проект 1  

Защита индивидуального 

проекта в форме учебного 

проекта или учебного 

исследования с оценкой 

по пятибалльной шкале 

Учебные предметы углубленного уровня 

Русский язык и 

литература 
Литература 6 6 

Годовое оценивание 

результатов учебной 

деятельности учащихся 

по пятибалльной шкале 
Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
6 6 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные учеб-

ные предметы 

Педагогика 1,5 1,5  

Психология 1,5 1,5 

 
Второй иностранный язык 

(немецкий) 
1 1 

 МХК (искусство) 1 1  

 Современная литература  1 1  

 
Практикум решению 

коммуникативных задач 
1 1  

 
Практикум по написанию 

сочинения-рассуждения 
 1  

Общее количество часов в неделю 37 37  

Общее количество часов 1258 1221 2347 
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3.2. План ВНД 

План внеурочной деятельности  

 

Курс ВД Количество часов в 

неделю 

 

10 11 Всего  

Инвариантная часть (для всех обучающихся)  

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Кол-во часов в 

неделю 
Форма промежуточной 

аттестации 
10 кл. 11 кл. 

Обязательная 

часть 
Учебные предметы базового уровня 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 

Годовое оценивание ре-

зультатов учебной дея-

тельности учащихся по 

пятибалльной шкале 

Литература 3 3 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 

Общественные 

науки 

История 2 2 

География 1 1 

 Обществознание 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Информатика 1 1 

Естественные науки Физика 2 2 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 

ОБЖ 1 1 

 Индивидуальный проект 1  

Защита индивидуального 

проекта в форме учебного 

проекта или учебного 

исследования с оценкой 

по пятибалльной шкале 

Учебные предметы углубленного уровня 

Естественные науки 

Химия 4 4 
Годовое оценивание 

результатов учебной 

деятельности учащихся 

по пятибалльной шкале 
Биология 4 4 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные учеб-

ные предметы 

Педагогика 1,5 1,5  

Психология 1,5 1,5 
 

Избранные вопросы химии 0,5 0,5 

 
Избранные вопросы 

биологии 
0,5 0,5  

 
Практикум по написанию 

сочинения-рассуждения 
 1  

Общее количество часов в неделю 37 37  

Общее количество часов 1258 1221 2547 
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«Разговоры о важном» 1 1  2 

«Россия – мои горизонты» 1 1 2 

Курс по функциональной 

грамотности «Сложные вопросы 

математики» 

1  1 

Вариативная часть  

(по выбору субъектов образовательных отношений) 

 

«Коллективные творческие дела»  

(в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы и 

рабочей программой воспитания) 

0,5 0,5 

Курс,поддерживающий 

мероприятия Движения первых 

«Будь в движении» 

0,5 0,5 

«В ногу с IT» 1 1 

 «Школьный медиацентр» 1 1 

Максимальная нагрузка  

 

6 5 ВСЕГО 

8 часов 

 
 

3.3.  Календарный план воспитательной работы    

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела  Классы  
Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

Торжественная 

линейка «Полет к 

знаниям»  

10-11 1 сентября  Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор  

Форум 

старшеклассников «Без 

названия»  

10-11 Сентябрь  Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

советник директора по 

воспитанию, активисты 

школы 

День самоуправления 10-11 5 октября Педагог-организатор, 

учащиеся 11 классов  

Цикл событий 

«Зеленый ноябрь» 

10-11 Ноябрь Педагог-организатор, 

советник директора по 

воспитанию 

Школьный фестиваль 

творчества по 

номинациям «Арт-

декабрь» 

10-11 Декабрь Педагог-организатор, 

советник директора по 

воспитанию, активисты 

школы 
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Новогодний карнавал 10-11 Декабрь Педагог-организатор, 

советник директора по 

воспитанию, активисты 

школы 

Цикл событий, 

посвященных семье 

«Мы вместе» 

10-11 Февраль Советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор  

Цикл событий «День 

театра» 

10-11 Март Советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, учителя 

русского языка и 

литературы, активисты 

школы  

Цикл событий, 

посвященных И.А. 

Милютину 

10-11 Апрель Зам. директора по ВР и 

учебной части  

Цикл событий 

«Настроение Победы» 

10-11 Май Советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, отряд 

«Юнармия»  

 

Внеурочная деятельность 
 

Название курса Классы  
Количество часов в 

неделю  
Ответственные  

Разговоры о важном 

 
10-11 

1 Классные 

руководители 

Моя Россия – новые 

горизонты 
10-11 

1 Классные 

руководители 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, 

мероприятия  
Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

Классные собрания: 

выборы классного 

ученического 

самоуправления 

10-11   

14-15 сентября 

Классные 

руководители, советник 

директора по 

воспитанию 

Выборы в члены 

ШУС, выбор 

председателя ШУС 

10-11   

Сентябрь-октябрь 

Классные 

руководители, советник 

директора по 

воспитанию 

Ярмарка 

объединений 

10-11  Октябрь Советник директора по 

воспитанию, ШУС 

Международный 

день пожилых 

людей, 

Международный 

день музыки 

10-11  1 октября  Классные 

руководители, учитель 

музыки, советник 

директора по 

воспитанию, ШУС 

День защиты 

животных  

10-11  4 октября  
Актив ШУС 
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Международный 

день школьных 

библиотек  

10-11  25 октября  
Педагог-библиотекари, 

актив ШУС 

День добровольца 

(волонтера) России 

10-11  5 декабря Добровольческий 

отряд, педагог-

организатор  

День российской 

науки  

10-11  8 февраля Учителя, актив ШУС, 

советник директора по 

воспитанию 

День защитника 

Отечества 

10-11  23 февраля Классные 

руководители, учитель 

музыки, советник 

директора по 

воспитанию, ШУС 

Международный 

женский день  

10-11  8 марта Классные 

руководители, учитель 

музыки, советник 

директора по 

воспитанию, ШУС 

День космонавтики 

10-11  12 апреля Учителя, актив ШУС, 

советник директора по 

воспитанию 

Праздник Весны и 

Труда 

10-11  1 мая Актив ШУС, советник 

директора по 

воспитанию, педагог-

организатор 

День славянской 

письменности и 

культуры  

10-11  24 мая Актив ШУС, советник 

директора по 

воспитанию, педагог-

организатор 

 

Профориентация 
 

Дела, события, 

мероприятия  
Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

Курс занятий «Россия 

— мои горизонты» 

 

10-11 Каждый четверг Зам. директора по ВР 

Соловьева М.С, классные 

руководители 6-11 

классов 
Организация участия 

учащихся 8-11 классов 

в рамках региональной 

программы 

профессионального 

обучения школьников 

«Первая профессия» 

10-11 В течение учебного 

года 
Ответственный 

специалист по 

организации 

профориентационной 

работы Очеленкова Т.В 

Участие в открытых 

уроках Всероссийского 

проекта  

«ПРОеКТОриЯ» (1-11 

классы) 

10-11 В течение учебного 

года 
Зам. директора по ВР 

Соловьева М.С, классные 

руководители 1-11 

классов, ответственный 

специалист по 

организации 
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профориентационной 

работы Очеленкова Т.В 
Участие в экскурсиях 

по предприятиям и 

образовательным 

организациям города и 

области (1-11 классы) 

10-11 В течение учебного  

года 
Зам. директора по ВР 

Соловьева М.С, классные 

руководители, 

ответственный 

специалист по 

организации 

профориентационной 

работы Очеленкова Т.В 
Организация и 

проведение школьных 

мероприятий (мастер-

классы, акции, видео-

конференции, классные 

часы, викторины и т.д).  

Декада 

профориентации 

10-11 В течение учебного  

года 

Зам. директора по ВР 

Соловьева М.С, 

ответственный 

специалист по 

организации 

профориентационной 

работы Очеленкова Т.В, 

педагог-организатор 

Калева В.В 

Участие учащихся в 

мероприятиях разного 

уровня (городской, 

областной, 

всероссийский) (8-11 

классы) 

10-11 В течение учебного  

года 

Зам. директора по ВР  

Соловьева М.С, 

ответственный 

специалист по 

организации 

профориентационной 

работы Очеленкова Т.В, 

классные руководители 8-

11 классы 

Вовлечение 

обучающихся в 

общественно-полезную 

деятельность в 

соответствии с  

познавательными и 

профессиональными 

интересами: 

обеспечение участия в 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

(конкурсах, выставках, 

фестивалях) 

10-11 В течение учебного  

года 

Зам. директора по УВР 

Горушкина А.В, 

Реализация программы 

внеурочной 

деятельности 

«Профориентационный 

МИКС» 

10-11 В течение учебного  

года 

Ответственный 

специалист по 

организации 

профориентационной 

работы Очеленкова Т.В 

Организация сетевого 

взаимодействия, 

развитие шефских 

связей профильные и 

предпрофильнве 

классы 

10-11 В течение учебного  

года 

Директор Муромцев А.Н, 

зам. директора по ВР 

Соловьева М.С, зам. 

директора по УВР 

Горушкина А.В 

Профессиональные 

пробы 

10-11 В течение учебного  

года 

Зам. директора по ВР 

Соловьева М.С, 

ответственный 
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специалист по 

организации 

профориентационной 

работы Очеленкова Т.В 

  

Детские общественные объединения  

  

Дела  Классы  
Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

День памяти «День 

окончания Второй 

мировой войны, День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

10-11  3 сентября  

Медиа-центр 

Международный 

день 

распространения 

грамотности  

10-11  8 сентября  

РДДМ «Движение 

первых» 

День отца 
10-11  15 октября РДДМ «Движение 

первых» 

День народного 

единства 

10-11  4 ноября 
Добровольческий отряд 

День памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел 

России 

10-11  8 ноября 

Отряд юнармии 

«Крепость», «Ястреб» 

День 

Государственного 

герба РФ 

10-11  30 ноября 
Отряд юнармии 

«Крепость», «Ястреб» 

День неизвестного 

солдата, 

Международный 

день инвалидов 

10-11  3 декабря 

Отряд юнармии 

«Крепость», «Ястреб» 

День Героев 

Отечества 

10-11  9 декабря Отряд юнармии 

«Крепость», «Ястреб» 

День Конституции 

РФ 

10-11  12 декабря РДДМ «Движение 

первых» 

День Российского 

студенчества  

10-11  25 января РДДМ «Движение 

первых» 

День снятий блокады 

Ленинграда, День 

памяти жертв 

Холокоста 

10-11  27 января 

Отряд юнармии 

«Крепость», «Ястреб» 

День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

10-11  2 февраля 
Отряд юнармии 

«Крепость», «Ястреб» 
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войск в 

Сталинградской 

битве  

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

10-11  15 февраля 

Отряд юнармии 

«Крепость», «Ястреб» 

Международный 

день родного языка 

10-11  21 февраля РДДМ «Движение 

первых» 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

10-11  18 марта Отряд юнармии 

«Крепость», «Ястреб» 

День детских 

общественных 

организаций России  

10-11  19 мая 
РДДМ «Движение 

первых» 

День защиты детей  
10-11  1 июня РДДМ «Движение 

первых» 

День русского языка 10-11  6 июня Медиа-центр 

День России 10-11  12 июня Медиа-центр 

День памяти и 

скорби 

10-11  22 июня 
Медиа-центр 

День молодежи 10-11  27 июня Медиа-центр 

День семьи, любви и 

верности  

10-11  8 июля 
Медиа-центр 

День физкультурника 10-11  12 августа Медиа-центр 

День 

Государственного 

флага РФ  

10-11  22 августа 

Медиа-центр 

День российского 

кино  

10-11  27 августа  
Медиа-центр 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 

Дела  Классы  
Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации  

10-11 классы По понедельникам Руководитель 

церемонии, знаменные 

группы, классные 

руководители 

Церемония спуска 

Государственного 

флага Российской 

Федерации  

10-11 классы По пятницам Руководитель 

церемонии, заменные 

группы, классные 

руководители 

Оформление 

рекреаций плакатами 

и фотозонами в связи 

с памятными датами  

10-11 классы В течение года 

Педагог-организатор 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
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Дела  Классы  
Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

Классные 

родительские 

собрания  

Родители 

учащихся 10-11 

классов 

Август, сентябрь, 

ноябрь, январь, 

апрель 

Классные 

руководители 

Совет родителей  
Родители 

учащихся 10-11 

классов 

Сентябрь, декабрь, 

март 

Заместитель директора 

по ВР, представители 

родителей от классов 

Участие родителей в 

событиях школы и 

класса  

Родители 

учащихся 10-11 

классов 

В течение года 
Классные 

руководители 

 

Школьные спортивный клуб 

 

Дела  Классы  
Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

Тестирование в 

рамках 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «ГТО» 

10-11 В течение учебного 

года 

Совет клуба, учителя 

физической культуры 

Спортивный 

праздник в рамках 

Всероссийского Дня 

бега «Кросс Нации» 

10-11 Сентябрь Совет клуба, учителя 

физической культуры 

Олимпиада по 

предмету 

«Физическая 

культура» 

10-11 Октябрь-ноябрь Совет клуба, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

Всероссийский 

проект «КЭС – 

БАСКЕТ» 

10-11 Декабрь Совет клуба, учителя 

физической культуры 

Конкурс «ГТО-ЭТО 

КЛАСС!» 

10-11 Октябрь- ноябрь Совет клуба, 

учителя 

физической 

культуры, 

классные руководители 

Областная неделя 

здоровья 

10-11 Февраль Совет клуба, 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

педагогические 

работники 
Спортивный 
праздник в рамках 

Всероссийской 

массовой лыжной 

10-11 Март Совет клуба, 

учителя 

физической 
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гонки «Лыжня 

России – 2022» 

культуры, 

классные 

руководители 

Ежегодная 

Всероссийская акция 

"Будь здоров», 

посвященная 

Всемирному Дню 

здоровья 

10-11 Апрель Совет клуба, учителя 

физической культуры 

Спортивный 

праздник в рамках 

Всероссийских 

массовых 

соревнований по 

спортивному 

ориентированию 

«Российский Азимут 

– 2023» 

10-11 Май Совет клуба, 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

День здоровья 10-11 1 раз в четверть Совет клуба, 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

педагогические 

работники 

 

 

3.4. Характеристика условий реализации основной образовательной программы 

среднего  общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО   

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

В целях повышения качества образовательной деятельности в МАОУ «ЦО им. И.А. 

Милютина» проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии. Основные принципы кадровой политики 

направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;  

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

- повышения уровня квалификации персонала.  

В настоящее время кадровый состав МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» представлен 186 

педагогическими работниками, 154 из которых – учителя, из них: 

 с высшим педагогическим образованием – 129 

 с высшей категорией – 55 

 с первой категорией – 48 

 учителей начальных классов – 52 

 учителей основной и средней школы – 102  

Средний возраст учителей – 38 лет. 
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Средний стаж учителя – 14 лет. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

1) образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом;  

2) в МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» действует целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников;  

3) кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов.  

 

Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, в частности: 

обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, среднего 

общего и среднего общего образования; способствуют социально-психологической адаптации 

обучающихся к условиям Организации с учетом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы среднего общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: 

- педагогом-психологом - 3 человека; 

- социальным педагогом – 3 человека 

- учитель-дефектолог – 1 человек 

- учитель-логопед – 1 человек  

- тьютор – 1 человек 

- советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями – 1 человек  

В процессе реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

 — формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
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— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

— обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы среднего общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

— обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

— обучающихся с ОВЗ; 

— педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы среднего общего образования; 

— родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения как: 

˗ диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и 

в конце каждого учебного года; 

˗ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

˗ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего общего 

образования. Объём действующих расходных об о об государственном задании 

образовательной организации. Государственное задание устанавливает показатели (или) 

объём (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания 

(выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования муниципального учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе муниципального задания по оказанию образовательных услуг на основании 

бюджетной сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъект в Российской Федерации. При этом формирование и 

утверждение нормативов финансирования государственной услуги по реализации программ 

среднего общего образования осуществляется в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, среднего общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте 
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объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным учреждением.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в 

расчёте на одного учащегося, необходимый для реализации образовательной программы 

среднего общего образования, включая:  

− расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы среднего общего образования;   

− расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

− прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Критериальными 

источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются 

требования Стандарта, требования и условия определённые Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями)  

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»;  

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

Материально-техническая база образовательного учреждения практически соответствует 

задачам по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. В соответствии с 

требованиями ФГОС в гимназии оборудованы:  

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;  

• лекционные аудитории;  

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством;  

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством;  

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой;  

• актовые и хореографические залы;  

• спортивный зал оснащённый игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

• помещения для медицинского персонала;  

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 
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ограниченными возможностями здоровья;  

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. Все помещения 

обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных областей 

и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, 

а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём 

 


