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I. Общие положения 

1. Основная образовательная программа среднего общего 

образования (далее – ООП СОО) разработана в соответствии с: 

 Порядком разработки и утверждения федеральных 

основных общеобразовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 

70809); 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 

(ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.06.2012 N 24480) с изменениями и 

дополнениям. 

 Примерной образовательной программой среднего 

общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-

з) 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

 Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011 г. (с 

изменениями и дополнениями от 24.12. 2015 г. №81) 

 Уставом МАОУ СОШ №1 с. Александровское 
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2. Основная образовательная программа среднего общего 

образования является основным документом, определяющим 

содержание общего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность организации в единстве 

урочной и внеурочной деятельности при учете установленного 

ФГОС СОО соотношения обязательной части программы и 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

3. При разработке ООП СОО образовательная организация 

предусматривает непосредственное применение при 

реализации обязательной части ООП СОО федеральных 

рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», 

«Литература», «История», «Обществознание», «География» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности»1.  

4. ООП СОО включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный2: 

4.1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, 

задачи и планируемые результаты реализации ООП СОО, а 

также способы определения достижения этих целей и 

результатов3.  Целевой раздел ООП СОО включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися 

ООП СОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП СОО4. 

4.2. Содержательный раздел ООП СОО включает 

следующие программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов, 

обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения ООП СОО и разработаны на 

основе требований ФГОС СОО к результатам освоения 

программы среднего общего образования. 

                                                           
1 Часть 63 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2 Пункт 14 ФГОС СОО. 
3 Пункт 14 ФГОС СОО. 
4 Пункт 14 ФГОС СОО. 
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 программу формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся5, содержащую цели и задачи, 

включая учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства 

совершенствования их универсальных учебных 

действий; описание понятий, функций, состава и 

характеристик универсальных учебных действий и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности6. 

 рабочую программу воспитания, направленную на 

развитие личности обучающихся, в том числе 

укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение ими результатов освоения 

программы среднего общего образования. Реализуется 

в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой образовательной организацией 

совместно с семьей и другими институтами 

воспитания7. 

4.3. Организационный раздел ООП СОО определяет 

общие рамки организации образовательной деятельности, а 

также организационные механизмы и условия реализации 

программы среднего общего образования8 и включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы. 

II. Целевой раздел ООП СОО 

1. Пояснительная записка. 

1.1. ООП СОО является основным документом, 

определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность 

                                                           
5 Пункт 14 ФГОС СОО. 
6 Пункт 18.2.1 ФГОС СОО. 
7 Пункт 18.2.3 ФГОС СОО. 
8 Пункт 14 ФГОС СОО. 



8  

организации в единстве урочной и внеурочной деятельности 

при учете установленного ФГОС СОО соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

1.2. Целями реализации ООП СОО являются: 

 формирование российской гражданской идентичности 

обучающихся; 

 воспитание и социализация обучающихся, их 

самоидентификация посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления; 

 преемственность основных образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, профессионального образования; 

 организация учебного процесса с учётом целей, 

содержания и планируемых результатов среднего 

общего образования, отражённых в ФГОС СОО; 

 формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности обучающихся на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования;  

 подготовка обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности; 

 организация деятельности педагогического коллектива 

по созданию индивидуальных программ и учебных 

планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) 

для обучающихся социальных групп, нуждающихся в 

особом внимании и поддержке. 

1.3. Достижение поставленных целей реализации ООП 

СОО предусматривает решение следующих основных задач:  

 формирование у обучающихся нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению; 
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 обеспечение планируемых результатов по освоению 

обучающимся целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

 обеспечение преемственности основного общего и 

среднего общего образования;  

 достижение планируемых результатов освоения ООП 

СОО всеми обучающимися, в том числе обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ);  

 обеспечение доступности получения качественного 

среднего общего образования;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в 

том числе проявивших выдающиеся способности, через 

систему клубов, секций, студий и других, организацию 

общественно полезной деятельности;  

 организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников в 

проектировании и развитии социальной среды 

образовательной организации;  

 включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования социальной среды (населенного 

пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия;  

 организация социального и учебно-исследовательского 

проектирования, профессиональной ориентации 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

организациями, организациями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы;  

 создание условий для сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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1.4. ООП СОО учитывает следующие принципы: 

 принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС СОО к целям, 

содержанию, планируемым результатам и условиям 

обучения на уровне среднего общего образования;  

 принцип учёта языка обучения: с учётом условий 

функционирования образовательной организации ООП 

СОО характеризует право получения образования на 

родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, планах внеурочной 

деятельности;  

 принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: 

ООП СОО обеспечивает конструирование учебного 

процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех 

компонентов учебной деятельности (мотив, цель, 

учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль); 

 принцип индивидуализации обучения: ООП СОО 

предусматривает возможность и механизмы разработки 

индивидуальных программ и учебных планов для 

обучения детей с особыми способностями, 

потребностями и интересами с учетом мнения 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

 системно-деятельностный подход, предполагающий 

ориентацию на результаты обучения, на развитие 

активной учебно-познавательной деятельности 

обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 принцип учета индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей, 

обучающихся при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 
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 принцип обеспечения фундаментального характера 

образования, учета специфики изучаемых учебных 

предметов; 

 принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО 

предусматривает связь урочной и внеурочной 

деятельности, предполагающий направленность 

учебного процесса на достижение личностных 

результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения: при организации 

образовательной деятельности не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред 

физическому и (или) психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объём учебной нагрузки, организация учебных и 

внеурочных мероприятий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 

2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573), действующими до 1 января 

2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические 

требования). 
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2. Планируемые результаты освоения ООП СОО. 

Планируемые результаты освоения ООП СОО 

соответствуют современным целям среднего общего 

образования, представленным во ФГОС СОО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося.  

2.1. Требования к личностным результатам освоения 

обучающимися ООП СОО включают осознание российской 

гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и 

инициативы; наличие мотивации к обучению и личностному 

развитию; целенаправленное развитие внутренней позиции 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

РФ, исторических и национально-культурных традиций, 

формирование системы значимых ценностно-смысловых 

установок, антикоррупционного мировоззрения, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить 

цели и строить жизненные планы. Личностные результаты 

освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации.  

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности. 

2.2. Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, 

познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности. 
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2.3. Предметные результаты освоения ФОП СОО 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и 

углубленном уровнях и включают:  

 освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета научных знаний, умений и способов действий, 

специфических для соответствующей предметной 

области; предпосылки научного типа мышления; 

 виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента 

на применение знаний и конкретные умения; определяют 

минимум содержания гарантированного государством 

среднего общего образования, построенного в логике изучения 

каждого учебного предмета; определяют требования к 

результатам освоения программ среднего общего образования 

по учебным предметам; усиливают акценты на изучение 

явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. Для учебных предметов на углубленном уровне 

ориентированы на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих 

учебному предмету. 

3. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП СОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее – система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в МАОУ 

СОШ №1 С. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, целью которой является 

формирование единой системы оценки состояния 
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образовательной системы школы, получение объективной 

информации о её функционировании и развитии, тенденциях 

изменения. 

3.1. Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают требования 

ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

 Основными функциями системы оценки является 

ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения ООП СОО ОУ и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление качеством 

образовательного процесса. 

Основными направлениями и целями оценочной 

деятельности в МАОУ СОШ №1 С. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся с 

целью промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга; 

 оценка результатов деятельности педагогических 

работников как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной 

организации как основа аккредитационных процедур. 

Система оценки ориентирована на решение следующих 

задач: 

 обеспечивать оценку динамики индивидуальных 

достижений обучающихся в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования; 

 ориентировать всех участников образовательного 

процесса в МАОУ СОШ №1 С. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ 

на деятельность по достижению обучающимися 

планируемых результатов - личностных, 

метапредметных, предметных; 
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 формировать единое понимание критериев оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

при получении среднего общего образования и 

подходов к их измерению; 

 получение объективной информации о достигнутых 

обучающимися результатах учебной деятельности и 

степени их соответствия требованиям ФГОС СОО; 

 создать условия, в которых обучающийся получает 

опыт планирования и реализации процесса 

собственного обучения; 

 мотивировать обучающихся на успех, создать 

комфортную обстановку, сберечь их психологическое 

здоровье. 

Оценка образовательных достижений обучающихся 

осуществляется в рамках внутренней оценки Школы, 

включающей различные оценочные процедуры (стартовая 

диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, 

процедуры внутреннего мониторинга образовательных 

достижений, промежуточная 9  и итоговая аттестации 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, 

включающей государственную итоговую аттестацию 10 , 

независимую оценку качества подготовки обучающихся 11  и 

мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических 

работников осуществляется на основании: 

 мониторинга результатов образовательных достижений 

обучающихся, полученных в рамках внутренней оценки 

образовательной организации и в рамках процедур 

внешней оценки; 

 мониторинга уровня профессионального мастерства 

учителя (анализа качества уроков, качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем). 

                                                           
9 Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 
10 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 
11 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью 

повышения объективности оценивания осуществляется 

методическим объединением учителей по данному предмету, 

методическим советом и администрацией МАОУ СОШ №1 С. 

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ.  

Результаты мониторингов являются основанием для 

принятия решений по повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности 

образовательной организации обсуждаются на педагогическом 

совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию образовательной программы МАОУ 

СОШ №1 С. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ и уточнению программы 

развития Школы, а также служат основанием для принятия 

иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических 

работников и оценки результатов деятельности 

образовательной организации приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение 

динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки 

образовательной организации реализует системно-

деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке 

образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных 

достижений реализуется путем: 

 оценки трех групп результатов: личностных, 

предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий); 
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 использования комплекса оценочных процедур как 

основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, 

взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, 

проекты, практические работы, самооценка, 

наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне 

среднего общего образования обеспечивается следующими 

составляющими: 

 для каждого предмета предлагаются результаты двух 

уровней изучения – базового и углубленного; 

 планируемые результаты содержат блоки «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации 

результатов реализуется за счет фиксации различных уровней 

подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 

ходе образовательной деятельности. Базовый уровень 

подготовки определяется на основании выполнения 

обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают 

планируемые результаты из блока «Выпускник научится», 

используют наиболее значимые программные элементы 

содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе 

оценки образовательных результатов, в целях управления 

качеством образования возможна при условии использования 

контекстной информации, включающей информацию об 

особенностях обучающихся, об организации образовательной 

деятельности и т.п. 

3.2. Особенности оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов 
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3.2.1. Особенности оценки личностных результатов 

Исходя из того, что на личностное становление 

подростка оказывают влияние, как социально-экономические 

условия, так и условия образовательной среды - семья, учебная 

деятельность (урочная и внеурочная), дополнительное 

образование, СМИ, социальное окружение и т.д. в МАОУ 

СОШ №1 С. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ определяются следующие 

условия и границы оценки достижения личностных 

результатов: 

 достижение личностных результатов является 

предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности школы и не выносится 

на итоговую оценку; 

 система внутришкольного мониторинга включает 

оценку уровня воспитанности обучающихся, 

общественной активности, готовности к продолжению 

образования с целью определения эффективности 

воспитательно-образовательной системы школы 

портрет выпускника. В процессе мониторинга 

диагностируются как освоенные понятия по 

направлениям результата, так и опыт соответствующий 

деятельности. Оценка проектов воспитательной 

направленности осуществляется в единстве знаниевого 

и деятельностного компонентов. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО 

достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем 

разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на 

общепринятых в профессиональном сообществе методиках 

психолого-педагогической диагностики. 

Оценка личностных результатов представляет собой 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов 

в их личностном развитии, формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся СОО. Достижение 
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личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в основной образовательной 

программе, включая внеурочную деятельность. 

Во внутреннем мониторинге оценивается 

сформированность отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в МАОУ СОШ №1 С. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ; 

участии в общественной жизни школы, ближайшего 

социального окружения, города, области, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за 

результаты обучения; способности делать осознанный выбор 

своей образовательной траектории, в том числе выбор 

профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами различных предметов в рамках 

системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и 

внутренних мониторингов, допускается использовать только в 

виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

В отдельных случаях допускается оценка личностных 

результатов как оценка индивидуального личностного 

развития в отношении обучающихся, которым необходима 

педагогическая поддержка. Она проводится педагогом-

психологом по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов, администрации ОУ 

при согласии родителей (законных представителей). Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» 

3.2.2. Особенности оценки метапредметных 

результатов 

Оценка достижений метапредметных результатов 

представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, 

которые представлены в программе формирования 

универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
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универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляется педагогами на основе педагогических 

наблюдений по результатам, описанным в «Программе 

формирования УУД» и психологом школы на основе 

«Программы психолого-педагогического сопровождения 

ФГОС ОО»  

Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита 

индивидуального итогового проекта на школьной 

конференции или во время урока. 

Оценка индивидуальных проектов осуществляется в 

течение всего периода работы согласно циклограмме: 
Сентябрь Выбор учебного предмета или курса, области 

деятельности для выполнения индивидуального 

проекта. 

Представление обучающимся возможных тем учебных 

исследований и 

учебных проектов. 

Определение тем проектов и руководителей. 

Октябрь Представление списка тем для утверждения директору 

школы. 

Ноябрь-

Январь 

Работа над проектами  

Февраль-март Работа экспертных групп по оценке индивидуальных 

проектов обучающихся 10-11 классов.  

Итоговая оценка индивидуальных проектов 

осуществляется специально созданной комиссией. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя в соответствии с критериями 4-6. На итоговой 

аттестации (защита индивидуального проекта) комиссия 

учитывает выполнение всех критериев оценивания проектной 

деятельности и выставляет отметку согласно следующему 

переводу баллов в отметку: 15-18 баллов - «5», 10-14 баллов –

«4», 5 - 9 баллов - «3». Оценка за проект фиксируется в журнале 

в рамках предмета «Индивидуальный учебный проект» 

Критерии оценивания сформированности навыков 

проектной деятельности 10,11 класс 
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№ Критерии Индикаторы Оценка 

в баллах 

1 Проблематика  и 

целеполагание 

Отсутствует описание проблемы; 

не сформулирована цель 

индивидуального проекта; не 

определены задачи по её 

достижению. 

0 

Есть описание проблемы, но цель 

сформулирована 

недостаточно четко либо 

отсутствует, и задачи не 

определены. 

1 

 

Есть описание проблемы, цель 

сформулирована, но 

задачи недостаточно четко 

определены либо 

отсутствуют. 

2 

 

Проблема описана, цель 

сформулирована, задачи по 

достижению поставленной цели 

четко определены. 

3 

2 Планирование Планирование отсутствует.  0 

План есть, но он не соответствует 

поставленным 

задачам. 

1 

 

План недостаточно полно 

отражает действия по 

достижению поставленной цели. 

2 

Планирование отражает логику 

действий по достижению 

поставленной цели 

Полностью соответствует 

сформулированным задачам 

3 

 

3 Работа с 

информацией 

Информация отсутствует в тексте 

индивидуального 

проекта или полностью повторяет 

тексты подобных 

проектов, представленных в 

интернете или других 

источниках. 

0 

Представленная в проекте 

информация взята из 

одного источника, но сделана 

попытка её 

интерпретации (преобразования, 

оценки, анализа). 

1 
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В тексте индивидуального проекта 

использовано два 

и более источников информации, 

сделана попытка их анализа и 

творческого осмысления, однако 

есть 

некоторые неточности. 

2 

Текст индивидуального проекта 

авторский с 

использованием двух и более 

источников 

информации. Интерпретация 

текста полностью 

соответствует цели проекта, 

аргументация верная, 

терминология применяется 

правильно. 

3 

 

4 Оформление 

результата 

(исследования, 

макета, 

другого 

«продукта» 

деятельности -в 

соответствии 

направленностью 

проекта) 

Исследования (или другой 

«продукт» проектной 

деятельности) отсутствуют или 

выполнены 

исключительно небрежно. 

0 

 

Исследования (или другой 

«продукт» проектной 

деятельности) выполнены с 

грубыми ошибками и 

недостаточно соответствуют 

поставленным целям и 

задачам. 

1 

Исследования (или другой 

«продукт» проектной 

деятельности) выполнены и 

оформлены с некоторыми 

неточностями. 

2 

Исследования (или другой 

«продукт» проектной 

деятельности) выполнены и 

оформлены на основе 

собранных данных основательно. 

3 

5 Использование 

ИКТ 

В ходе выполнения и 

представления 

индивидуального проекта ИКТ не 

использовались 

0 

ИКТ использовались для 

подготовки презентации, 

однако представленный 

зрительный ряд не всегда 

1 
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соответствует выступлению 

автора индивидуального 

проекта. Имеются нарушения 

требований к 

презентации. 

ИКТ использовались на всех 

этапах выполнения 

индивидуального проекта: а) при 

поиске, отборе и преобразовании 

информации, б) при выполнении 

работы (подготовке макетов, 

текстов, построении 

диаграмм и т.п.), при подготовке 

презентации и 

защите работы, однако 

наблюдаются некоторые 

неточности в их применении. 

2 

ИКТ уместно и верно 

использовались на всех этапах 

выполнения проекта 

3 

6 Публичное 

представление 

проекта 

Выступление нелогично, 

невыразительно, не 

воспринимается слушателями. 

Основные идеи и 

мысли изложены невнятно. 

1 

 

Выступление достаточно полное, 

но не подкрепляется приемами 

обратной связи. Выступающий не 

заботится о необходимости 

возникновения интереса 

аудитории. 

2 

 

Выступление достаточно 

убедительное, но обладает 

некоторыми недостатками, 

связанными с игнорированием 

некоторых требований к 

презентации индивидуального 

проекта. 

3 

 

Публичное представление 

индивидуального проекта в 

полной мере соответствует 

требованиям к презентации: 

убедительно раскрывает основные 

идеи проекта и побуждает к 

диалогу на заявленную тему. 

4 
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 Порядок, организация и общие требования к 

содержанию и оценке проектных и учебно-исследовательских 

работ прописаны в «Положение об индивидуальном проекте 

обучающихся 10-11 классов от 29.10.2021» (Приложение №1 к 

программе)  

3.2.3. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов 

по отдельным предметам: промежуточных планируемых 

результатов в рамках текущей и тематической проверки и 

итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки 

и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов 

выступают учебные задания, проверяющие способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предполагающие вариативные пути решения (например, 

содержащие избыточные для решения проблемы данные или с 

недостающими данными, или предполагают выбор оснований 

для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, 

ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие 

оценивать сформированность группы различных умений и 

базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым 

учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

МАОУ СОШ №1 С. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ в ходе 

внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Итоги оценки достижения предметных результатов 

фиксируются в классном журнале.  

3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

3.3.1. Стартовая диагностика. 

Представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных 

результатов проводится психологом школы в начале 10-го 

класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектами оценки 

являются структура мотивации и владение познавательными 
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универсальными учебными действиями: универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы 

с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов) проводится учителем в 

начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебной деятельности (в том числе в 

рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом 

выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 

целом и выявленных групп риска. 

3.3.2. Текущая оценка. 

Представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении учебной 

программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, 

т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных 

результатов обучения выявляются  проблемы и фиксируется  

успешность продвижения в овладении коммуникативными 

умениями (умением внимательно относиться к чужой точке 

зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не 

совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами 

само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 

деятельности (способами выявления противоречий, методов 

познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к 

надежным источникам информации, доказательствам, 

разумным методам и способам проверки, использования 

различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, учебные 
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исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом 

и со свободно конструируемым ответом – полным и 

частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, 

само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей 

заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебной деятельности и корректировки 

индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 

изучения темы / раздела / предметного курса. 

3.3.3. Тематическая оценка. 

Представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения промежуточных планируемых результатов по 

предмету, которые приводятся в учебных методических 

комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, 

и в рабочих программах. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной 

организацией. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 

они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для 

текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

3.3.4. Портфолио  

Представляет собой процедуру оценки динамики 

учебной и творческой активности обучающегося, 

направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся.  

Портфолио- это не только современная эффективная 

форма оценивания, но и действенное средство для решения 

ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию 

обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, 

расширять возможности обучения и самообучения; 
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 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том 

числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться - ставить цели, 

планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность. 

В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, 

отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне 

среднего образования приоритет при отборе документов для 

портфолио отдается документам внешних организаций 

(например, сертификаты участия, дипломы и грамоты 

конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, 

который ежегодно утверждается Министерством просвещения 

РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной и 

средней школе. 

Результаты, представленные в портфолио, 

используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

3.3.5. Внутренний мониторинг.  

Внутренний мониторинг образовательной организации 

представляет собой процедуры оценки уровня достижения 

предметных и метапредметных результатов, а также оценки 

той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и 

способности делать осознанный выбор будущей профессии. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием 

для рекомендаций по текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации.  

3.3.6. Промежуточная аттестация.   

Представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и 

проводится в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация фиксируется в 

электронном дневнике.  
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс.  

Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 58) и Положением о системе оценок, 

формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся 

МАОУ СОШ № 1 с . Александровское 

3.3.7. Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация 

(далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы 

среднего общего образования. ГИА проводится в форме 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен - ГВЭ). 

Порядок проведения ГИА в форме единого государственного 

экзамена устанавливается Приказом Минпросвещения России 

№190/1512 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования». 

К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным программам. Условием 

допуска к ГИА является успешное написание итогового 

сочинения (изложения), которое оценивается по единым 

критериям в системе «зачет/незачет».  

Государственная итоговая аттестация обучающихся 

проводится по обязательным учебным предметам "Русский 

язык" и "Математика", а также по следующим учебным 

предметам: "Литература", "Физика", "Химия", "Биология", 

"География", "История", "Обществознание", "Иностранный 
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язык" (английский, немецкий, французский, испанский и 

китайский), "Информатика", которые обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. 

Обучающийся самостоятельно выбирает уровень 

(базовый или профильный), в соответствии с которым будет 

проводиться государственная итоговая аттестация по 

учебному предмету "Математика". 

Допускается прохождение обучающимися 

государственной итоговой аттестации по завершении изучения 

отдельных учебных предметов после 10 класса. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные 

материалы разрабатываются на основании планируемых 

результатов обучения для углубленного уровня изучения 

предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая 

о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в 

качестве составной части планируемые результаты для 

базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя 

из планируемых результатов для базового уровня изучения 

предмета.  

Итоговые отметки по предмету определяется как 

среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок 

обучающегося за каждый год обучения по образовательной 

программе среднего общего образования и выставляется 

целым числом в соответствии с правилами математического 

округления. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта или учебного исследования. Защита 

итогового индивидуального проекта осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца - 

аттестате о среднем общем образовании. 
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II. Содержательный раздел. 

1. Рабочие программы по учебным предметам на уровне 

СОО 

1.1.  Рабочая программа по учебному предмету «Русский 

язык». 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский 

язык» (предметная область «Русский язык и литература») 

(далее соответственно – программа по русскому языку, 

русский язык) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по 

русскому языку. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку на уровне 

среднего общего образования разработана с целью оказания 

методической помощи учителю русского языка в создании 

рабочей программы по учебному предмету, ориентированной 

на современные тенденции в российском образовании и 

активные методики обучения. 

1.2. Программа по русскому языку позволит учителю: 

 реализовать в процессе преподавания русского языка 

современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных во ФГОС СОО; 

 определить и структурировать планируемые 

результаты обучения и содержание русского языка по 

годам обучения в соответствии со ФГОС СОО;  

 разработать календарно-тематическое планирование с 

учётом особенностей конкретного класса. 

1.3. Изучение русского языка направлено на 

достижение следующих целей: 

 осознание и проявление общероссийской 

гражданственности, патриотизма, уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской 

Федерации и языку межнационального общения на 

основе расширения представлений о функциях 

русского языка в России и мире;  

 о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности многонационального народа 
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России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и 

истории, языка и личности; об отражении в русском 

языке традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; формирование ценностного 

отношения к русскому языку; 

 овладение русским языком как инструментом 

личностного развития и формирования социальных 

взаимоотношений; понимание роли русского языка в 

развитии ключевых компетенций, необходимых для 

успешной самореализации, для овладения будущей 

профессией, самообразования и социализации; 

 совершенствование устной и письменной речевой 

культуры на основе овладения основными понятиями 

культуры речи и функциональной стилистики, 

формирование навыков нормативного употребления 

языковых единиц и расширение круга используемых 

языковых средств; совершенствование 

коммуникативных умений в разных сферах общения, 

способности к самоанализу и самооценке на основе 

наблюдений за речью; 

 развитие функциональной грамотности: 

совершенствование умений текстовой деятельности, 

анализа текста с точки зрения явной и скрытой 

(подтекстовой), основной и дополнительной 

информации; развитие умений чтения текстов разных 

форматов (гипертексты, графика, инфографика и 

другие); совершенствование умений 

трансформировать, интерпретировать тексты и 

использовать полученную информацию в практической 

деятельности; 

 обобщение знаний о языке как системе, об основных 

правилах орфографии и пунктуации, об 

изобразительно-выразительных средствах русского 

языка; совершенствование умений анализировать 

языковые единицы разных уровней, умений применять 

правила орфографии и пунктуации, умений определять 

изобразительно-выразительные средства языка в 

тексте; 
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 обеспечение поддержки русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, 

недопущения использования нецензурной лексики и 

иностранных слов, за исключением тех, которые не 

имеют общеупотребительных аналогов в русском языке 

и перечень которых содержится в нормативных 

словарях. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы по 

русскому языку на уровне среднего общего образования: 

1.4.1. Личностные результаты освоения программы по 

русскому языку на уровне среднего общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности; уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. В 

результате изучения русского языка на уровне среднего 

общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты в области 

гражданского, патриотического, духовно-

нравственного, эстетического, трудового, экологического, 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, ценности научного познания. 

1.4.2. В результате изучения русского языка на уровне 

среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность.  
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1.2. Рабочая программа по учебному предмету 

«Литература». 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Литература» (предметная область «Русский язык и 

литература») (далее соответственно – программа по 

литературе) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по 

литературе. 

2.1. Пояснительная записка. 

 Программа по литературе разработана с целью оказания 

методической помощи учителю литературы в создании 

рабочей программы по учебному предмету, ориентированной 

на современные тенденции в образовании и активные 

методики обучения, и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части ООП СОО. 

2.2. Программа по литературе позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы 

современные подходы к формированию личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных во ФГОС СОО;  

определить обязательную (инвариантную) часть 

содержания по литературе; определить и структурировать 

планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО, 

федеральной рабочей программой воспитания. 

2.3. Личностные и метапредметные результаты в 

программе по литературе представлены с учётом особенностей 

преподавания учебного предмета на уровне среднего общего 

образования, планируемые предметные результаты 

распределены по годам обучения. 
2.4. Литература способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого 

поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в 

становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания. Особенности литературы как учебного 

предмета связаны с тем, что литературные произведения 

являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое 

освоение мира, а богатство и многообразие человеческого 
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бытия выражено в художественных образах, которые содержат 

в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к 

нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так 

и общечеловеческим. 

2.5. Литературное образование на уровне среднего 

общего образования преемственно с учебным предметом 

«Литература» на уровне основного общего образования, 

происходит углубление межпредметных связей с русским 

языком и учебными предметами предметной области 

«Общественно-научные предметы», что способствует 

развитию речи, историзма мышления, формированию 

художественного вкуса и эстетического отношения к 

окружающему миру. 

2.6. Цели изучения литературы на уровне среднего 

общего образования состоят в сформированности чувства 

причастности к отечественным культурным традициям, 

лежащим в основе исторической преемственности поколений, 

и уважительного отношения к другим культурам; в развитии 

ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких 

этических идеалов; осознании ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры и взаимосвязей 

между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности. Реализация этих целей 

связана с развитием читательских качеств и устойчивого 

интереса к чтению как средству приобщения к российскому 

литературному наследию и сокровищам отечественной и 

зарубежной культуры, базируется на знании содержания 

произведений, осмыслении поставленных в литературе 

проблем, понимании коммуникативно-эстетических 

возможностей языка художественных текстов и способствует 

совершенствованию устной и письменной речи обучающихся 

на примере лучших литературных образцов. 

Достижение целей изучения литературы возможно при 

комплексном решении учебных и воспитательных задач, 

стоящих на уровне среднего общего образования и 

сформулированных в ФГОС СОО. 

2.7. Задачи, связанные с формированием чувства 

причастности к отечественным традициям и осознанием 

исторической преемственности поколений, включением в 
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языковое пространство русской культуры, воспитанием 

ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры, состоят в приобщении обучающихся к лучшим 

образцам русской и зарубежной литературы второй половины 

ХIХ – начала ХХI века, воспитании уважения к отечественной 

классической литературе как социокультурному и 

эстетическому феномену, освоении в ходе изучения 

литературы духовного опыта человечества, этико-

нравственных, философско-мировоззренческих, социально-

бытовых, культурных традиций и ценностей.  

Задачи, связанные с формированием устойчивого 

интереса к чтению как средству познания отечественной и 

других культур, уважительного отношения к ним, 

приобщением к российскому литературному наследию и через 

него – к традиционным ценностям и сокровищам 

отечественной и мировой культуры, ориентированы на 

воспитание и развитие потребности в чтении художественных 

произведений, знание содержания и осмысление ключевых 

проблем произведений русской, мировой классической и 

современной литературы, в том числе литератур народов 

России, а также на формирование потребности в досуговом 

чтении и умение составлять программы собственной 

читательской деятельности, участвовать во внеурочных 

мероприятиях, содействующих повышению интереса к 

литературе, чтению, образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств 

и овладением современными читательскими практиками, 

культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на 

развитие умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого с учётом историко-

литературной обусловленности, культурного контекста и 

связей с современностью с использованием теоретико-

литературных знаний и представления об историко-

литературном процессе. Задачи связаны с развитием 

представления о специфике литературы как вида искусства и 

умением сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы и сравнивать их с художественными 

интерпретациями в других видах искусств, с выявлением 
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взаимообусловленности элементов формы и содержания 

литературного произведения, а также образов, тем, идей, 

проблем, способствующих осмыслению художественной 

картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, и авторской позиции.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися 

коммуникативно-эстетических возможностей языка и 

реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, 

направлены на расширение представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в литературных 

текстах, овладение разными способами информационной 

переработки текстов с использованием важнейших 

литературных ресурсов, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет). 

2.8. Планируемые результаты освоения программы по 

литературе на уровне среднего общего образования. 

2.8.1. Личностные результаты освоения программы по 

литературе на уровне среднего общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. В 

результате изучения литературы на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты в области гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

трудового, экологического, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, ценности научного познания.  

2.8.2. В результате изучения литературы на уровне 

среднего общего образования у обучающегося будут 
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сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность.  

1.3. Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык 

(русский)».  

Рабочая программа по учебному предмету «Родной 

язык (русский)» (предметная область «Родной язык и родная 

литература») (далее соответственно – программа по родному 

языку (русскому), родной язык (русский) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по родному языку (русскому). 

3.1. Пояснительная записка. 

Программа по родному языку (русскому) на уровне 

среднего общего образования разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей 

программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в российском образовании и активные 

методики обучения.  

3.2. Программа по родному языку (русскому) позволит 

учителю: 

реализовать в процессе преподавания родного языка 

(русского) современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС СОО;  

определить и структурировать планируемые результаты 

обучения и содержание учебного предмета «Родной язык 

(русский)» на уровне среднего общего образования по годам 

обучения в соответствии с ФГОС СОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с 

учётом особенностей конкретного класса, используя 

предложенные основные виды учебной деятельности для 

освоения учебного материала разделов/тем курса. 

В «Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» отмечается, 

что «общероссийская гражданская идентичность основана на 

сохранении русской культурной доминанты, присущей всем 

народам России. Современное российское общество 

объединяет единый культурный (цивилизационный) код, 
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который основан на сохранении и развитии русской культуры 

и языка, исторического и культурного наследия всех народов 

Российской Федерации и в котором заключены такие 

основополагающие общечеловеческие принципы, как 

уважение самобытных традиций народов, населяющих 

Российскую Федерацию, и интегрирование их лучших 

достижений в единую российскую культуру».  

3.3. Содержание программы родного языка (русского) 

опирается на содержание программы русского языка, 

представленного в предметной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его.  

3.4. Целями изучения родного языка (русского) по 

программам среднего общего образования являются: 

формирование у обучающихся общероссийской 

гражданской идентичности, гражданского самосознания, 

патриотизма, чувства сопричастности к судьбе Отечества, 

ответственности за его настоящее и будущее, представления о 

традиционных российских духовно-нравственных ценностях 

как основе российского общества, воспитание культуры 

межнационального общения;  

воспитание познавательного интереса и любви к 

родному русскому языку, отношения к нему как к духовной, 

нравственной и культурной ценности, а через него – к родной 

культуре, ответственности за языковую культуру как 

национальное достояние; 

воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения, 

основанной на уважении чести и национального достоинства 

граждан, традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей; 

расширение представлений о родном языке как базе 

общезначимых интеллектуальных и морально-нравственных 

ценностей и поведенческих стереотипов, знаний о родном 

русском языке как форме выражения национальной культуры 

и национального мировосприятия, истории говорящего на нём 

народа, об актуальных процессах и новых тенденциях в 

развитии русского языка новейшего периода, о русском 

литературном языке как высшей форме национального языка, 
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о вариативности нормы, типах речевой культуры, 

стилистической норме русского языка, о тексте как средстве 

хранения и передачи культурных ценностей и истории народа;  

совершенствование устной и письменной речевой 

культуры, формирование гибких навыков использования 

языка в разных сферах и ситуациях общения на основе 

представлений о русском языке как живом, развивающемся 

явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности в русском языке (включая его лексику, формы 

существования, стилистическую систему, а также нормы 

русского литературного словоупотребления), обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи 

обучающихся; 

совершенствование познавательных и 

интеллектуальных умений опознавать, анализировать, 

сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их 

с точки зрения нормативности, соответствия ситуации 

общения; 

совершенствование умений функциональной 

грамотности: текстовой деятельности, умений осуществлять 

информационный поиск, дифференцировать и интегрировать 

информацию прочитанного и прослушанного текста, 

овладение стратегиями, обеспечивающими оптимизацию 

чтения и понимания текстов различных форматов (гипертекст, 

графика, инфографика и другие), умений трансформировать, 

интерпретировать тексты и использовать полученную 

информацию в практической деятельности. 

3.5. Планируемые результаты освоения программы по 

родному языку (русскому) на уровне среднего общего 

образования состоят из личностных, метапредметных, 

предметных. 

3.5.1. В результате изучения родного языка (русского) 

на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты области 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, трудового, экологического, физического 

воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, ценности научного познания.  
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1.4. Рабочая программа по учебному предмету 

«Иностранный (английский) язык (базовый уровень)». 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Иностранный (английский) язык (базовый уровень)» 

(предметная область «Иностранные языки») (далее 

соответственно – программа по английскому языку, 

английский язык) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по английскому языку. 

4.1. Пояснительная записка. 

Программа по английскому языку (базовый уровень) на 

уровне среднего общего образования разработана на основе 

ФГОС СОО.  Программа по английскому языку является 

ориентиром для составления рабочих программ по предмету: 

даёт представление о целях образования, развития, воспитания 

и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования, путях формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности у обучающихся на базовом уровне 

средствами учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык», определяет инвариантную (обязательную) часть 

содержания учебного курса по английскому языку как 

учебному предмету, за пределами которой остаётся 

возможность выбора вариативной составляющей содержания 

образования в плане порядка изучения тем, некоторого 

расширения объёма содержания и его детализации. Программа 

по английскому языку устанавливает распределение 

обязательного предметного содержания по годам обучения, 

предусматривает примерный ресурс учебного времени, 

выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитывает 

особенности изучения английского языка, исходя из его 

лингвистических особенностей и структуры родного 

(русского) языка обучающихся, межпредметных связей 

иностранного (английского) языка с содержанием других 

учебных предметов, изучаемых в 10–11 классах, а также с 

учётом возрастных особенностей обучающихся.  

4.2. Целью иноязычного образования (базовый уровень 

владения английским языком) на уровне среднего общего 

образования провозглашено развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции обучающихся, 
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сформированной на предыдущих уровнях общего 

образования, в единстве таких её составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная и 

метапредметная компетенции: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных 

умений в четырёх основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письменной речи);  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, 

пунктуационными, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с отобранными темами общения, освоение 

знаний о языковых явлениях английского языка, разных 

способах выражения мысли в родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – 

приобщение к культуре, традициям англоговорящих стран в 

рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся на 

уровне среднего общего образования, формирование умения 

представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств английского языка при получении и передаче 

информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – 

развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания. 

4.3. Наряду с иноязычной коммуникативной 

компетенцией в процессе овладения иностранным языком 

формируются ключевые универсальные учебные 

компетенции, включающие образовательную, ценностно-

ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, социально-трудовую и компетенцию 

личностного самосовершенствования.  

4.4. Планируемые результаты освоения программы по 

английскому языку на уровне среднего общего образования. 
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4.5. Личностные результаты освоения программы по 

английскому языку на уровне среднего общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде. 

4.6. В результате изучения английского языка на уровне 

среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты в области 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, физического, трудового, экологического 

воспитания, ценности научного познания. 

4.7. В результате изучения английского языка на уровне 

среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность.  

1.5. Рабочая программа по учебному предмету «Английский 

язык» (углублённый уровень). 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Английский язык» (углублённый уровень) (предметная 

область «Иностранные языки») (далее соответственно – 

программа по английскому языку, английский язык) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по английскому языку. 

5.1. Пояснительная записка. 

Программа по английскому языку на уровне среднего 

общего образования разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы 
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среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО с 

учётом распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в федеральной рабочей 

программе воспитания.  

Углублённый уровень усвоения учебного предмета 

«Иностранный язык» ориентирован как на формирование 

целостных представлений обучающихся о мире, об 

общечеловеческих ценностях, о важности общения с целью 

достижения взаимопонимания и о языке как средстве 

межличностного и межкультурного общения, так и на 

формирование определённого объёма систематических 

научных знаний и способов учебных/познавательных 

действий, позволяющего решать коммуникативные задачи 

более высокого уровня, в ситуациях неофициального и 

официального общения. Соответственно, углублённый 

уровень позволяет не только более детально изучить 

содержание курса базового уровня, но и овладеть большим 

объёмом языковых средств (лексики и грамматики), выйти на 

более высокий уровень развития коммуникативных умений в 

устной и письменной речи, овладеть более обширным набором 

коммуникативных и познавательных действий. 

Рабочая программа для углублённого уровня 

устанавливает распределение обязательного предметного 

содержания по годам обучения; предусматривает примерный 

ресурс учебного времени, выделяемого на изучение 

тем/разделов курса, учитывает особенности изучения 

английского языка, исходя из его лингвистических 

особенностей и структуры родного (русского) языка 

обучающихся, межпредметных связей английского языка с 

содержанием других учебных предметов, изучаемых в 10–11 

классах, а также с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. В программе по английскому языку на уровне 

среднего общего образования предусмотрено дальнейшее 

совершенствование и развитие сформированных иноязычных 

речевых умений обучающихся и использование ими языковых 
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средств, представленных в программах начального общего и 

основного общего образования, что обеспечивает 

преемственность между уровнями общего образования по 

английскому языку. При этом содержание программы по 

английскому языку на уровне среднего общего образования 

имеет особенности, обусловленные задачами развития, 

обучения и воспитания обучающихся заданными социальными 

требованиями к уровню развития их личностных и 

познавательных качеств, предметным содержанием системы 

среднего общего образования, а также возрастными 

психологическими особенностями обучающихся 16–17 лет. 

5.2. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты представлены в программе с учётом особенностей 

преподавания английского языка на уровне среднего общего 

образования на углубленном уровне на основе отечественных 

методических традиций построения школьного курса 

английского языка и в соответствии с новыми реалиями и 

тенденциями развития общего образования. 

5.3. Учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык» принадлежит важное место в системе среднего общего 

образования и воспитания современного обучающегося в 

условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение 

иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли 

языка как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, 

воспитанию гражданской идентичности, расширению 

кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

5.4. Предметные знания и способы деятельности, 

осваиваемые обучающимися при изучении иностранного 

языка, находят применение в рамках образовательного 

процесса при изучении других предметных областей, 

становятся значимыми для формирования положительных 

качеств личности. Таким образом, они ориентированы на 

формирование как метапредметных, так и личностных 

результатов обучения. 

5.5. Трансформация взглядов на владение иностранным 

языком, связанная с усилением общественных запросов на 

квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 
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адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать 

новыми компетенциями. Владение иностранным языком как 

доступ к передовым международным научным и 

технологическим достижениям, расширяющим возможности 

образования и самообразования, одно из важнейших средств 

социализации, самовыражения и успешной профессиональной 

деятельности выпускника общеобразовательной организации. 

5.6. Значимость владения иностранными языками как 

первым, так и вторым, расширение номенклатуры изучаемых 

иностранных языков соответствует стратегическим интересам 

России в эпоху постглобализации и многополярного мира. 

Знание родного языка экономического или политического 

партнёра обеспечивает общение, учитывающее особенности 

менталитета и культуры партнёра, что позволяет успешнее 

приходить к консенсусу при проведении переговоров, 

решении возникающих проблем с целью достижения 

поставленных задач. 

5.7. Целью иноязычного образования на уровне 

среднего общего образования провозглашено развитие и 

совершенствование коммуникативной компетенции 

обучающихся, сформированной на предыдущих уровнях 

общего образования, в единстве таких её составляющих как 

речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и 

метапредметная компетенции: 

речевая компетенция – развитие на углублённом уровне 

коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной 

речи), а также формирование умения перевода с иностранного 

(английского) на родной язык (как разновидность языкового 

посредничества), которое признаётся важнейшей 

компетенцией в плане владения иностранным языком; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, 

пунктуационными, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с отобранными темами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях английского языка, разных 

способах выражения мысли в родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – 

приобщение к культуре, традициям англоговорящих стран в 
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рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям обучающихся на 

уровне среднего общего образования; формирование умения 

представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств английского языка при получении и передаче 

информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – 

развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания. 

5.7. Наряду с иноязычной коммуникативной 

компетенцией в процессе овладения иностранным языком 

формируются ключевые универсальные учебные 

компетенции, включающие образовательную, ценностно-

ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, социально-трудовую и компетенцию 

личностного самосовершенствования.  

5.8. Углублённый уровень нацелен на расширение 

знаний обучающихся в других предметных областях 

средствами учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» с целью подготовки к последующему 

профессиональному образованию. Углублённый уровень 

овладения иностранным языком может рассматриваться как 

основа для профориентационной траектории обучения, 

предполагающей продолжение образования в 

соответствующих организациях профессионального 

образования, например, лингвистического профиля.  

Планируемые результаты освноения программы по 

английскому языку на уровне среднего общего образования. 

В результате изучения английского языка на уровне 

среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты в области 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, физического, трудового, экологического 

воспитания, ценности научного познания. 



47  

5.9. В результате изучения английского языка на уровне 

среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность.  

1.6. Рабочая программа по учебному предмету 

«Математика» (базовый уровень).  

Рабочая программа по учебному предмету 

«Математика» (базовый уровень) (предметная область 

«Математика и информатика») (далее соответственно – 

программа по математике, математика) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по математике. 

6.1. Пояснительная записка. 

Программа по математике на уровне среднего общего 

образования разработана на основе ФГОС СОО с учётом 

современных мировых требований, предъявляемых к 

математическому образованию, и традиций российского 

образования. Реализация программы по математике 

обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития личности обучающихся. В 

программе по математике учтены идеи и положения 

концепции развития математического образования в 

Российской Федерации. В соответствии с названием 

концепции, математическое образование должно, в частности, 

предоставлять каждому обучающемуся возможность 

достижения уровня математических знаний, необходимого для 

дальнейшей успешной жизни в обществе. Именно на решение 

этой задачи нацелена программа по математике базового 

уровня. Практическая полезность математики обусловлена 

наличием пространственных форм, количественных 

отношений, экономических расчетов; необходимостью 

математических знаний в понимании принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия и 

интерпретация разнообразной социальной, экономической 

информации; практических приёмов геометрических 
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измерений и построений, читения информации, 

представленной в виде таблиц, диаграмм и графиков. 

6.2. Приоритетными целями обучения математике в 10–

11 классах на базовом уровне являются: 

формирование центральных математических понятий 

(число, величина, геометрическая фигура, переменная, 

вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и 

перспективность математического образования обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне 

к осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, 

понимание математики как части общей культуры 

человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, познавательной активности, исследовательских 

умений, критичности мышления, интереса к изучению 

математики; 

формирование функциональной математической 

грамотности: умения распознавать математические аспекты в 

реальных жизненных ситуациях и при изучении других 

учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке математики и 

создавать математические модели, применять освоенный 

математический аппарат для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать 

полученные результаты. 

6.3. В соответствии с ФГОС СОО математика является 

обязательным предметом на данном уровне образования. 

Программой по математике предусматривается изучение 

учебного предмета «Математика» в рамках трёх учебных 

курсов: «Алгебра и начала математического анализа», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика».  

6.4.  Планируемые результаты освоения программы по 

математике базовый уровень на уровне среднего общего 

образования.  

В результате изучения математики на уровне среднего 

общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты в области гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 
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физического, трудового, экологического воспитания, ценности 

научного познания. 

В результате изучения математики на уровне среднего 

общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

1.7. Рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа». 

7.1.  Пояснительная записка. 

Учебный курс «Алгебра и начала математического 

анализа» обеспечивает инструментальную базу для изучения 

всех естественно-научных курсов, формирует логическое 

и абстрактное мышление обучающихся на уровне, 

необходимом для освоения учебных курсов информатики, 

обществознания, истории, словесности. В рамках учебного 

курса «Алгебра и начала математического анализа» 

обучающиеся овладевают универсальным языком 

современной науки, которая формулирует свои достижения 

в математической форме.  

Учебный курс алгебры и начал математического 

анализа закладывает основу для успешного овладения 

законами физики, химии, биологии, понимания основных 

тенденций экономики и общественной жизни, позволяет 

ориентироваться в современных цифровых и компьютерных 

технологиях, уверенно использовать их в повседневной жизни. 

Овладение абстрактными и логически строгими 

математическими конструкциями развивает умение находить 

закономерности, обосновывать истинность утверждения, 

использовать обобщение и конкретизацию, абстрагирование и 

аналогию, формирует креативное и критическое мышление. В 

ходе изучения алгебры и начал математического анализа на 

уровне среднего общего образования обучающиеся получают 

новый опыт решения прикладных задач, самостоятельного 

построения математических моделей реальных ситуаций и 

интерпретации полученных решений, знакомятся с примерами 

математических закономерностей в природе, науке и в 
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искусстве, с выдающимися математическими открытиями и их 

авторами.  

В учебном курсе «Алгебра и начала математического 

анализа» присутствуют также основы математического 

моделирования, которые призваны сформировать навыки 

построения моделей реальных ситуаций, исследования этих 

моделей с помощью аппарата алгебры и математического 

анализа и интерпретации полученных результатов. Задания 

включены в каждый из разделов программы, поскольку весь 

материал учебного курса широко используется для решения 

прикладных задач. При решении реальных практических задач 

обучающиеся развивают наблюдательность, умение находить 

закономерности, абстрагироваться, использовать аналогию, 

обобщать и конкретизировать проблему. Деятельность по 

формированию навыков решения прикладных задач 

организуется в процессе изучения всех тем учебного курса 

«Алгебра и начала математического анализа». 

7.2.  Планируемые предметные результаты освоения 

федеральной рабочей программы учебного курса «Алгебра и 

начала математического анализа» на уровне среднего общего 

образования. 

7.2.1. Предметные результаты по отдельным темам 

учебного курса «Алгебра и начала математического анализа». 

К концу 10 класса обучающийся научится: оперировать 

понятиями, выполнять арифметические операции с 

рациональными и действительными числами; выполнять 

приближённые вычисления, используя правила округления, 

делать прикидку и оценку результата вычислений; выполнять 

преобразования тригонометрических выражений и решать 

тригонометрические уравнения; выполнять преобразования 

целых, рациональных и иррациональных выражений и решать 

основные типы целых, рациональных и иррациональных 

уравнений и неравенств; применять уравнения и неравенства 

для решения математических задач и задач из различных 

областей науки и реальной жизни; моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства по условию задачи, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры; использовать 

графики функций для решения уравнений; строить и читать 
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графики линейной функции, квадратичной функции, 

степенной функции с целым показателем; использовать 

графики функций для исследования процессов и зависимостей 

при решении задач из других учебных предметов и реальной 

жизни, выражать формулами зависимости между величинами. 

задавать последовательности различными способами; 

использовать свойства последовательностей и прогрессий для 

решения реальных задач прикладного характера; использовать 

теоретико-множественный аппарат для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач из других учебных 

предметов; 

7.2.2. Предметные результаты по отдельным темам 

учебного курса «Алгебра и начала математического анализа». 

К концу 11 класса обучающийся научится: оперировать 

понятиями; применять свойства степени для преобразования 

выражений, оперировать понятиями: показательное уравнение 

и неравенство, решать основные типы показательных 

уравнений и неравенств; выполнять преобразования 

выражений, содержащих логарифмы, оперировать понятиями: 

логарифмическое уравнение и неравенство, решать основные 

типы логарифмических уравнений и неравенств; находить 

решения простейших тригонометрических неравенств; 

находить решения простейших систем и совокупностей 

рациональных уравнений и неравенств; моделировать 

реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, 

уравнения, неравенства и системы по условию задачи, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры; изображать на координатной плоскости графики 

линейных уравнений и использовать их для решения системы 

линейных уравнений; использовать графики функций для 

исследования процессов и зависимостей из других учебных 

дисциплин; находить производные элементарных функций, 

вычислять производные суммы, произведения, частного 

функций; использовать производную для исследования 

функции на монотонность и экстремумы, применять 

результаты исследования к построению графиков; 

использовать производную для нахождения наилучшего 

решения в прикладных, в том числе социально-экономических, 

задачах; находить первообразные элементарных функций, 
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вычислять интеграл по формуле Ньютона–Лейбница; решать 

прикладные задачи, в том числе социально-экономического и 

физического характера, средствами математического анализа. 

1.8. Рабочая программа учебного курса «Геометрия». 

8.1. Пояснительная записка. 

Важность учебного курса геометрии на уровне среднего 

общего образования обусловлена практической значимостью 

метапредметных и предметных результатов обучения 

геометрии в направлении личностного развития обучающихся, 

формирования функциональной математической грамотности, 

изучения других учебных дисциплин. Развитие у обучающихся 

правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой 

явлений и процессов реального мира, месте геометрии в 

системе наук и роли математического моделирования в 

научном познании и в практике способствует формированию 

научного мировоззрения обучающихся, а также качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном 

обществе. Геометрия является одним из базовых предметов на 

уровне среднего общего образования, так как обеспечивает 

возможность изучения как дисциплин естественно-научной 

направленности, так и гуманитарной. Логическое мышление, 

формируемое при изучении обучающимися понятийных основ 

геометрии и построении цепочки логических утверждений в 

ходе решения геометрических задач, умение выдвигать и 

опровергать гипотезы непосредственно используются при 

решении задач естественно-научного цикла, в частности из 

курса физики. 

8.2. Цель освоения программы учебного курса 

«Геометрия» на базовом уровне обучения – 

общеобразовательное и общекультурное развитие 

обучающихся через обеспечение возможности приобретения и 

использования систематических геометрических знаний и 

действий, специфичных геометрии, возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием геометрии. 

8.3. Приоритетными задачами освоения учебного курса 

«Геометрии» на базовом уровне в 10–11 классах являются:  
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формирование представления о геометрии как части 

мировой культуры и осознание её взаимосвязи с окружающим 

миром; 

формирование представления о многогранниках и телах 

вращения как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные явления 

окружающего мира;  

формирование умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире многогранники и тела вращения;  

овладение методами решения задач на построения на 

изображениях пространственных фигур;  

формирование умения оперировать основными 

понятиями о многогранниках и телах вращения и их 

основными свойствами; 

овладение алгоритмами решения основных типов задач, 

формирование умения проводить несложные доказательные 

рассуждения в ходе решения стереометрических задач и задач 

с практическим содержанием; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, познавательной активности, исследовательских 

умений, критичности мышления; 

формирование функциональной грамотности, 

релевантной геометрии: умение распознавать проявления 

геометрических понятий, объектов и закономерностей в 

реальных жизненных ситуациях и при изучении других 

учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке геометрии и 

создавать геометрические модели, применять освоенный 

геометрический аппарат для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать 

полученные результаты. 

Отличительной особенностью программы по геометрии 

является включение в курс стереометрии в начале его изучения 

задач, решаемых на уровне интуитивного познания, и 

определённым образом организованная работа над ними, что 

способствуют развитию логического и пространственного 

мышления, стимулирует протекание интуитивных процессов, 

мотивирует к дальнейшему изучению предмета.  
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8.3. Планируемые предметные результаты освоения 

федеральной рабочей программы учебного курса «Геометрия» 

на базовом уровне на уровне среднего общего образования 

ориентированы на достижение уровня математической 

грамотности, необходимого для успешного решения задач в 

реальной жизни и создание условий для их общекультурного 

развития. 

8.3.1. Предметные результаты по отдельным темам 

учебного курса «Геометрия». К концу 10 класса обучающийся 

научится оперировать понятиями, применять аксиомы 

стереометрии и следствия из них при решении геометрических 

задач; классифицировать взаимное расположение прямых 

и плоскостей в пространстве; распознавать основные виды 

многогранников (пирамида, призма, прямоугольный 

параллелепипед, куб); классифицировать многогранники, 

выбирая основания для классификации (выпуклые и 

невыпуклые многогранники, правильные многогранники, 

прямые и наклонные призмы, параллелепипеды); объяснять 

принципы построения сечений, используя метод следов; 

строить сечения многогранников методом следов, выполнять 

(выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных 

фигур: вид сверху, сбоку, снизу; решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам или алгоритмам, 

применяя известные аналитические методы при решении 

стандартных математических задач на вычисление расстояний 

между двумя точками, от точки до прямой, от точки до 

плоскости, между скрещивающимися прямыми; решать задачи 

на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам, применяя известные аналитические методы при 

решении стандартных математических задач на вычисление 

углов между скрещивающимися прямыми, между прямой и 

плоскостью, между плоскостями, двугранных углов; 

вычислять объёмы и площади поверхностей многогранников 

(призма, пирамида) с применением формул, вычислять 

соотношения между площадями поверхностей, объёмами 

подобных многогранников; извлекать, преобразовывать и 

интерпретировать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и 

рисунках; применять геометрические факты для решения 
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стереометрических задач, предполагающих несколько шагов 

решения, если условия применения заданы в явной форме; 

применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении стереометрических 

задач; приводить примеры математических закономерностей в 

природе и жизни, распознавать проявление законов геометрии 

в искусстве; применять полученные знания на практике.  

8.3.2. Предметные результаты по отдельным темам 

учебного курса «Геометрия». К концу 11 класса обучающийся 

научится оперировать понятиями, распознавать тела вращения 

(цилиндр, конус, сфера и шар); объяснять способы получения 

тел вращения; классифицировать взаимное расположение 

сферы и плоскости; вычислять объёмы и площади 

поверхностей тел вращения, геометрических тел с 

применением формул; вычислять соотношения между 

площадями поверхностей и объёмами подобных тел; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением 

простых чертёжных инструментов; выполнять (выносные) 

плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел вращения; извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию о 

пространственных геометрических фигурах, представленную 

на чертежах и рисунках; выполнять действия сложения 

векторов, вычитания векторов и умножения вектора на число, 

объяснять, какими свойствами они обладают; применять 

правило параллелепипеда; находить 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; применять геометрические 

факты для решения стереометрических задач, 

предполагающих несколько шагов решения, если условия 

применения заданы в явной форме; применять полученные 

знания на практике.  

1.9. Рабочая программа учебного курса «Вероятность и 

статистика». 

9.1. Пояснительная записка. 

Учебный курс «Вероятность и статистика» базового 

уровня является продолжением и развитием одноимённого 
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учебного курса базового уровня основного общего 

образования. Учебный курс предназначен для формирования у 

обучающихся статистической культуры и понимания роли 

теории вероятностей как математического инструмента для 

изучения случайных событий, величин и процессов. При 

изучении учебного курса обогащаются представления 

обучающихся о методах исследования изменчивого мира, 

развивается понимание значимости и общности 

математических методов познания как неотъемлемой части 

современного естественно-научного мировоззрения. 

Содержание учебного курса направлено на закрепление 

знаний, полученных при изучении курса на уровне основного 

общего образования, и на развитие представлений о случайных 

величинах и взаимосвязях между ними на важных примерах, 

сюжеты которых почерпнуты из окружающего мира. В 

результате у обучающихся должно сформироваться 

представление о наиболее употребительных и общих 

математических моделях, используемых для описания 

антропометрических и демографических величин, 

погрешностей в различные рода измерениях, длительности 

безотказной работы технических устройств, характеристик 

массовых явлений и процессов в обществе. 

9.2. Предметные результаты освоения учебного курса 

«Вероятность и статистика» на базовом уровне на уровне 

среднего общего образования ориентированы на достижение 

уровня математической грамотности, необходимого для 

успешного решения задач и проблем в реальной жизни и 

создание условий для их общекультурного развития. 

9.2.1. Предметные результаты по отдельным темам 

учебного курса «Вероятность и статистика». К концу 10 класса 

обучающийся научится читать и строить таблицы и 

диаграммы; оперировать понятиями, находить и 

формулировать события: пересечение и объединение данных 

событий, событие, противоположное данному событию, 

пользоваться диаграммами Эйлера и формулой сложения 

вероятностей при решении задач; применять комбинаторное 

правило умножения при решении задач.  

9.2. Предметные результаты по отдельным темам 

учебного курса «Вероятность и статистика». К концу 11 класса 
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обучающийся научится сравнивать вероятности значений 

случайной величины по распределению или с помощью 

диаграмм; оперировать понятием математического ожидания, 

приводить примеры, как применяется математическое 

ожидание случайной величины находить математическое 

ожидание по данному распределению; иметь представление о 

законе больших чисел; иметь представление о нормальном 

распределении. 

1.10. Рабочая программа по учебному предмету 

«Математика» (углублённый уровень). 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Математика» (углублённый уровень) (предметная область 

«Математика и информатика») (далее соответственно – 

программа по математике, математика) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по математике. 

10.1. Пояснительная записка. 

Программа по математике углублённого уровня для 

обучающихся на уровне среднего общего образования 

разработана на основе ФГОС СОО с учётом современных 

мировых требований, предъявляемых к математическому 

образованию, и традиций российского образования. 

Реализация программы по математике обеспечивает овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития 

личности обучающихся. В программе по математике учтены 

идеи и положения концепции развития математического 

образования в Российской Федерации. Математическое 

образование должно решать задачу обеспечения необходимого 

стране числа обучающихся, математическая подготовка 

которых была бы достаточна для продолжения образования по 

различным направлениям, включая преподавание математики, 

математические исследования, работу в сфере 

информационных технологий и других, а также обеспечения 

для каждого обучающегося возможности достижения 

математической подготовки в соответствии с необходимым 

ему уровнем. На решение этих задач нацелена программа по 

математике углублённого уровня. Необходиморсть 



58  

математической подготовки обусловлена обусловлено ростом 

числа специальностей, связанных с непосредственным 

применением математики (в сфере экономики, бизнесе, 

технологических областях, гуманитарных сферах). Количество 

обучающиеся, для которых математика становится 

фундаментом образования, планирующих заниматься 

творческой и исследовательской работой в области 

математики, информатики, физики, экономики и в других 

областях, увеличивается, в том числе с учетом обучающихся, 

кому математика нужна для использования в профессиях, не 

связанных непосредственно с ней. Обучение математике даёт 

возможность развивать у обучающихся точную, рациональную 

и информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые, символические, графические средства 

для выражения суждений и наглядного их представления. 

10.2.  Приоритетными целями обучения математике в 

10–11 классах на углублённом уровне продолжают оставаться: 

формирование центральных математических понятий 

(число, величина, геометрическая фигура, переменная, 

вероятность, функция, производная, интеграл), 

обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне 

к осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, 

пониманию математики как части общей культуры 

человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, познавательной активности, исследовательских 

умений, критичности мышления, интереса к изучению 

математики; 

формирование функциональной математической 

грамотности: умения распознавать математические аспекты в 

реальных жизненных ситуациях и при изучении других 

учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке математики и 

создавать математические модели, применять освоенный 

математический аппарат для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать 

полученные результаты. 
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10.3. В соответствии с ФГОС СОО математика является 

обязательным предметом на данном уровне образования. 

Настоящей программой по математике предусматривается 

изучение учебного предмета «Математика» в рамках трёх 

учебных курсов: «Алгебра и начала математического анализа», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика». Формирование 

логических умений осуществляется на протяжении всех лет 

обучения на уровне среднего общего образования, а элементы 

логики включаются в содержание всех названных выше 

учебных курсов. 

10.4. Планируемые результаты освоения программы по 

математике базовый уровень на уровне среднего общего 

образования.  

В результате изучения математики на уровне среднего 

общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты в области гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического воспитания, ценности 

научного познания. 

В результате изучения математики на уровне среднего 

общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

1.11. Рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа». 

11.1 Пояснительная записка. 

Учебный курс «Алгебра и начала математического 

анализа» является одним из наиболее значимых в программе 

среднего общего образования, поскольку, с одной стороны, он 

обеспечивает инструментальную базу для изучения всех 

естественно-научных курсов, а с другой стороны, формирует 

логическое и абстрактное мышление обучающихся на уровне, 

необходимом для освоения информатики, обществознания, 

истории, словесности и других дисциплин. В рамках данного 

учебного курса обучающиеся овладевают универсальным 

языком современной науки, которая формулирует свои 

достижения в математической форме. Учебный курс алгебры и 
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начал математического анализа закладывает основу для 

успешного овладения законами физики, химии, биологии, 

понимания основных тенденций развития экономики и 

общественной жизни, позволяет ориентироваться в 

современных цифровых и компьютерных технологиях, 

уверенно использовать их для дальнейшего образования и в 

повседневной жизни. Овладение абстрактными и логически 

строгими конструкциями алгебры и математического анализа 

развивает умение находить закономерности, обосновывать 

истинность, доказывать утверждения с помощью индукции и 

рассуждать дедуктивно, использовать обобщение и 

конкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует 

креативное и критическое мышление. В ходе изучения 

учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» 

обучающиеся получают новый опыт решения прикладных 

задач, самостоятельного построения математических моделей 

реальных ситуаций, интерпретации полученных решений, 

знакомятся с примерами математических закономерностей в 

природе, науке и искусстве, с выдающимися математическими 

открытиями и их авторами. 

В учебном курсе «Алгебра и начала математического 

анализа» присутствуют основы математического 

моделирования, которые призваны способствовать 

формированию навыков построения моделей реальных 

ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата 

алгебры и математического анализа, интерпретации 

полученных результатов. Такие задания вплетены в каждый из 

разделов программы, поскольку весь материал учебного курса 

широко используется для решения прикладных задач. При 

решении реальных практических задач обучающиеся 

развивают наблюдательность, умение находить 

закономерности, абстрагироваться, использовать аналогию, 

обобщать и конкретизировать проблему. Деятельность по 

формированию навыков решения прикладных задач 

организуется в процессе изучения всех тем учебного курса 

«Алгебра и начала математического анализа». 

11.2 Планируемые предметные результаты освоения 

федеральной рабочей программы учебного курса «Алгебра и 
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начала математического анализа» на углублённом уровне на 

уровне среднего общего образования. 

11.2.1.К концу обучения в 10 классе обучающийся 

получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам федеральной рабочей программы учебного курса 

«Алгебра и начала математического анализа»: свободно 

оперировать понятиями, применять дроби и проценты для 

решения прикладных задач из различных отраслей знаний и 

реальной жизни; применять приближённые вычисления, 

правила округления, прикидку и оценку результата 

вычислений; применять различные методы решения 

рациональных и дробно-рациональных уравнений, применять 

метод интервалов для решения неравенств; использовать 

свойства действий с корнями для преобразования выражений; 

выполнять преобразования числовых выражений, содержащих 

степени с рациональным показателем; использовать свойства 

логарифмов для преобразования логарифмических 

выражений; применять основные тригонометрические 

формулы для преобразования тригонометрических 

выражений; моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, составлять выражения, уравнения, неравенства по 

условию задачи, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, использовать графики 

функций для исследования процессов и зависимостей при 

решении задач из других учебных предметов и реальной 

жизни, выражать формулами зависимости между величинами; 

использовать прогрессии для решения реальных задач 

прикладного характера; вычислять производные суммы, 

произведения, частного и композиции двух функций, знать 

производные элементарных функций; использовать 

геометрический и физический смысл производной для 

решения задач, использовать теоретико-множественный 

аппарат для описания реальных процессов и явлений, при 

решении задач из других учебных предметов.  

11.2.2. К концу обучения в 11 классе обучающийся 

получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам федеральной рабочей программы учебного курса 

«Алгебра и начала математического анализа»:свободно 

оперировать понятиями, осуществлять отбор корней при 
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решении тригонометрического уравнения; решать 

рациональные, иррациональные, показательные, 

логарифмические и тригонометрические уравнения и 

неравенства, содержащие модули и параметры; применять 

графические методы для решения уравнений и неравенств, а 

также задач с параметрами; моделировать реальные ситуации 

на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства и их системы по условию задачи, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат, строить графики 

композиции функций с помощью элементарного исследования 

и свойств композиции двух функций; строить геометрические 

образы уравнений и неравенств на координатной плоскости; 

применять функции для моделирования и исследования 

реальных процессов, использовать производную для 

исследования функции на монотонность и экстремумы; 

находить наибольшее и наименьшее значения функции 

непрерывной на отрезке; использовать производную для 

нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе 

социально-экономических, задачах, для определения скорости 

и ускорения процесса, заданного формулой или графиком; 

находить площади плоских фигур и объёмы тел с помощью 

интеграла; иметь представление о математическом 

моделировании на примере составления дифференциальных 

уравнений; решать прикладные задачи, в том числе социально-

экономического и физического характера, средствами 

математического анализа. 

1.12.  Рабочая программа учебного курса «Геометрия». 

12.1 Пояснительная записка. 

Геометрия является одним из базовых курсов на уровне 

среднего общего образования, так как обеспечивает 

возможность изучения дисциплин естественно-научной 

направленности и предметов гуманитарного цикла. 

Логическое мышление, формируемое при изучении 

обучающимися понятийных основ геометрии, при 

доказательстве теорем и построении цепочки логических 

утверждений при решении геометрических задач, умение 

выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно 
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используются при решении задач естественно-научного цикла, 

в частности физических задач. 

12.2. Цель освоения программы учебного курса 

«Геометрия» на углублённом уровне – развитие 

индивидуальных способностей обучающихся при изучении 

геометрии, как составляющей предметной области 

«Математика и информатика» через обеспечение возможности 

приобретения и использования более глубоких 

геометрических знаний и действий, специфичных геометрии, 

и необходимых для успешного профессионального 

образования, связанного с использованием математики. 

12.3. Приоритетными задачами курса геометрии на 

углублённом уровне, расширяющими и усиливающими курс 

базового уровня, являются: 

расширение представления о геометрии как части 

мировой культуры и формирование осознания взаимосвязи 

геометрии с окружающим миром; 

формирование представления о пространственных 

фигурах как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные явления 

окружающего мира, знание понятийного аппарата по разделу 

«Стереометрия» учебного курса геометрии; 

формирование умения владеть основными понятиями о 

пространственных фигурах и их основными свойствами, 

знание теорем, формул и умение их применять, умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы 

решения задач; 

формирование умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире многогранники и тела вращения, 

конструировать геометрические модели; 

формирование понимания возможности 

аксиоматического построения математических теорий, 

формирование понимания роли аксиоматики при проведении 

рассуждений; 

формирование умения владеть методами доказательств 

и алгоритмов решения, умения их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения 

стереометрических задач и задач с практическим 

содержанием, формирование представления о необходимости 
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доказательств при обосновании математических утверждений 

и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

развитие и совершенствование интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности 

мышления, интереса к изучению геометрии; 

формирование функциональной грамотности, 

релевантной геометрии: умения распознавать проявления 

геометрических понятий, объектов и закономерностей в 

реальных жизненных ситуациях и при изучении других 

учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, моделирования реальных ситуаций, 

исследования построенных моделей, интерпретации 

полученных результатов. 

12.4. Предметные результаты по отдельным темам 

учебного курса «Геометрия».  

12.4.1. К концу 10 класса обучающийся научится 

свободно оперировать основными понятиями, применять 

аксиомы стереометрии и следствия из них при решении 

геометрических задач; классифицировать взаимное 

расположение прямых в пространстве, плоскостей в 

пространстве, прямых и плоскостей в пространстве; свободно 

распознавать основные виды многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб); 

классифицировать многогранники, выбирая основания для 

классификации; выполнять параллельное, центральное и 

ортогональное проектирование фигур на плоскость, выполнять 

изображения фигур на плоскости; строить сечения 

многогранников различными методами, выполнять 

(выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных 

фигур: вид сверху, сбоку, снизу; вычислять площади 

поверхностей многогранников (призма, пирамида), 

геометрических тел с применением формул; выполнять 

действия над векторами; решать задачи на доказательство 

математических отношений и нахождение геометрических 

величин, применяя известные методы при решении 

математических задач повышенного и высокого уровня 

сложности; применять простейшие программные средства и 

электронно-коммуникационные системы при решении 



65  

стереометрических задач; извлекать, преобразовывать и 

интерпретировать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и 

рисунках; применять полученные знания на практике: 

сравнивать и анализировать реальные ситуации, применять 

изученные понятия в процессе поиска решения математически 

сформулированной проблемы, моделировать реальные 

ситуации на языке геометрии, исследовать построенные 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин; иметь представления 

об основных этапах развития геометрии как составной части 

фундамента развития технологий. 

12.4.2. К концу 11 класса обучающийся научится 

свободно оперировать понятиями, распознавать тела вращения 

(цилиндр, конус, сфера и шар) и объяснять способы получения 

тел вращения; классифицировать взаимное расположение 

сферы и плоскости; вычислять величины элементов 

многогранников и тел вращения, объёмы и площади 

поверхностей многогранников и тел вращения, 

геометрических тел с применением формул; свободно 

оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел 

вращения и многогранников: многогранник, вписанный в 

сферу и описанный около сферы, сфера, вписанная в 

многогранник или тело вращения; вычислять соотношения 

между площадями поверхностей и объёмами подобных тел; 

изображать изучаемые фигуры, выполнять (выносные) 

плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел вращения; извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию о 

пространственных геометрических фигурах, представленную 

на чертежах и рисунках; свободно оперировать понятием 

вектор в пространстве; выполнять операции над векторами; 

задавать плоскость уравнением в декартовой системе 

координат; решать геометрические задачи на вычисление 

углов между прямыми и плоскостями, вычисление расстояний 

от точки до плоскости, в целом, на применение векторно-

координатного метода при решении; 
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1.13. Рабочая программа учебного курса «Вероятность и 

статистика». 

13.1. Пояснительная записка. 

Учебный курс «Вероятность и статистика» 

углублённого уровня является продолжением и развитием 

одноименного учебного курса углублённого уровня на уровне 

среднего общего образования. Учебный курс предназначен для 

формирования у обучающихся статистической культуры и 

понимания роли теории вероятностей как математического 

инструмента для изучения случайных событий, величин и 

процессов. При изучении курса обогащаются представления 

обучающихся о методах исследования изменчивого мира, 

развивается понимание значимости и общности 

математических методов познания как неотъемлемой части 

современного естественно-научного мировоззрения. 

13.2. Содержание учебного курса направлено на 

закрепление знаний, полученных при изучении курса на 

уровне основного общего образования, и на развитие 

представлений о случайных величинах и взаимосвязях между 

ними на важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из 

окружающего мира. В результате у обучающихся должно 

сформироваться представление о наиболее употребительных и 

общих математических моделях, используемых для описания 

антропометрических и демографических величин, 

погрешностей в различные рода измерениях, длительности 

безотказной работы технических устройств, характеристик 

массовых явлений и процессов в обществе. Учебный курс 

является базой для освоения вероятностно-статистических 

методов, необходимых специалистам не только инженерных 

специальностей, но также социальных и психологических, 

поскольку современные общественные науки в значительной 

мере используют аппарат анализа больших данных. 

Центральную часть учебного курса занимает обсуждение 

закона больших чисел – фундаментального закона природы, 

имеющего математическую формализацию.  

13.3. Предметные результаты по отдельным темам 

учебного курса «Вероятность и статистика». 

13.3.1. К концу 10 класса обучающийся научится 

свободно оперировать понятиями: граф, плоский граф, 
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связный граф, путь в графе, цепь, цикл, дерево, степень 

вершины, дерево случайного эксперимента;  свободно 

оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт), 

случайное событие, элементарное случайное событие 

(элементарный исход) случайного опыта, находить 

вероятности событий в опытах с равновозможными 

элементарными событиями; находить и формулировать 

события: пересечение, объединение данных событий, событие, 

противоположное данному, использовать диаграммы Эйлера, 

координатную прямую для решения задач, пользоваться 

формулой сложения вероятностей для вероятностей двух и 

трех случайных событий; оперировать понятиями: условная 

вероятность, умножение вероятностей, независимые события, 

дерево случайного эксперимента, находить вероятности 

событий с помощью правила умножения, дерева случайного 

опыта, использовать формулу полной вероятности, формулу 

Байеса при решении задач, определять независимость событий 

по формуле и по организации случайного эксперимента; 

применять изученные комбинаторные формулы для 

перечисления элементов множеств, элементарных событий 

случайного опыта, решения задач по теории вероятностей;  

свободно оперировать понятиями: бинарный случайный опыт 

(испытание), успех и неудача, независимые испытания, серия 

испытаний, находить вероятности событий: в серии испытаний 

до первого успеха, в серии испытаний Бернулли, в опыте, 

связанном со случайным выбором из конечной совокупности;  

свободно оперировать понятиями: случайная величина, 

распределение вероятностей, диаграмма распределения, 

бинарная случайная величина, геометрическое, биномиальное 

распределение.  

13.3.2. Предметные результаты по отдельным темам 

учебного курса «Вероятность и статистика». К концу 11 класса 

обучающийся научится: оперировать понятиями: совместное 

распределение двух случайных величин, использовать таблицу 

совместного распределения двух случайных величин для 

выделения распределения каждой величины, определения 

независимости случайных величин; свободно оперировать 

понятием математического ожидания случайной величины 

(распределения), применять свойства математического 
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ожидания при решении задач, вычислять математическое 

ожидание биномиального и геометрического распределений; 

свободно оперировать понятиями: дисперсия, стандартное 

отклонение случайной величины, применять свойства 

дисперсии случайной величины (распределения) при решении 

задач, вычислять дисперсию и стандартное отклонение 

геометрического и биномиального распределений; вычислять 

выборочные характеристики по данной выборке и оценивать 

характеристики генеральной совокупности данных по 

выборочным характеристикам. Оценивать вероятности 

событий и проверять простейшие статистические гипотезы, 

пользуясь изученными распределениями. 

1.14. Рабочая программа по учебному предмету 

«Информатика» (базовый уровень). 

Программа учебного предмета «Информатика» на 

уровне среднего общего образования составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы. 

В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и 

учитываются межпредметные связи 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Информатика» (базовый уровень) (предметная область 

«Математика и информатика») (далее соответственно – 

программа по информатике, информатика) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по информатике. 

14.1. Пояснительная записка отражает общие цели и 

задачи изучения информатики, характеристику 

психологических предпосылок к её изучению обучающимися, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов и к 

структуре тематического планирования. 

14.2. Содержание обучения раскрывает 

содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего 

общего образования.  

14.3. Планируемые результаты освоения программы по 

информатике включают личностные, метапредметные 

результаты за весь период обучения на уровне среднего 



69  

общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения.  

14.4. Программа по информатике на уровне среднего 

общего образования даёт представление о целях, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «Информатика» на базовом 

уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает его структурирование по разделам и темам, 

определяет распределение его по классам (годам изучения). 

Программа по информатике определяет количественные и 

качественные характеристики учебного материала для 

каждого года изучения, в том числе для содержательного 

наполнения разного вида контроля (промежуточной 

аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, 

государственной итоговой аттестации). Программа по 

информатике является основой для составления авторских 

учебных программ и учебников, поурочного планирования 

курса учителем. Курс информатики на уровне среднего общего 

образования является завершающим этапом непрерывной 

подготовки обучающихся в области информатики и 

информационно-коммуникационных технологий, он 

опирается на содержание курса информатики уровня 

основного общего образования и опыт постоянного 

применения информационно-коммуникационных технологий, 

даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение 

этого опыта. 

14.5. В содержании учебного предмета «Информатика» 

выделяются четыре тематических раздела. 

14.5.1. Раздел «Цифровая грамотность» охватывает 

вопросы устройства компьютеров и других элементов 

цифрового окружения, включая компьютерные сети, 

использование средств операционной системы, работу в сети 

Интернет и использование интернет-сервисов, 

информационную безопасность. 

14.5.2. Раздел «Теоретические основы информатики» 

включает в себя понятийный аппарат информатики, вопросы 

кодирования информации, измерения информационного 

объёма данных, основы алгебры логики и компьютерного 

моделирования. 



70  

14.5.3. Раздел «Алгоритмы и программирование» 

направлен на развитие алгоритмического мышления, 

разработку алгоритмов, формирование навыков реализации 

программ на выбранном языке программирования высокого 

уровня. 

14.5.4. Раздел «Информационные технологии» 

охватывает вопросы применения информационных 

технологий, реализованных в прикладных программных 

продуктах и интернет-сервисах, в том числе при решении задач 

анализа данных, использование баз данных и электронных 

таблиц для решения прикладных задач. 

14.6. Результаты базового уровня изучения учебного 

предмета «Информатика» ориентированы в первую очередь на 

общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 

Они включают в себя: 

понимание предмета, ключевых вопросов и основных 

составляющих элементов изучаемой предметной области;  

умение решать типовые практические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария 

данной предметной области;  

осознание рамок изучаемой предметной области, 

ограниченности методов и инструментов, типичных связей с 

другими областями знания. 

14.7. Основная цель изучения учебного предмета 

«Информатика» на базовом уровне для уровня среднего 

общего образования – обеспечение дальнейшего развития 

информационных компетенций выпускника, его готовности к 

жизни в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В 

связи с этим изучение информатики в 10–11 классах должно 

обеспечить: 

– сформированность представлений о роли 

информатики, информационных и коммуникационных 

технологий в современном обществе; 

– сформированность основ логического и 

алгоритмического мышления; 

– сформированность умений различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 
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критериями оценивания и связь критериев с определённой 

системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать 

информацию; 

– сформированность представлений о влиянии 

информационных технологий на жизнь человека в обществе, 

понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

– принятие правовых и этических аспектов 

информационных технологий, осознание ответственности 

людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации; 

– создание условий для развития навыков учебной, 

проектной, научно-исследовательской и творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 

14.8. В результате изучения информатики на уровне 

среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы сформированы метапредметные результаты, 

отраженные в универсальных учебных действиях, а именно – 

познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

В процессе изучения курса информатики базового 

уровня в 10 классе обучающимися будут достигнуты 

следующие предметные результаты: 

– владение представлениями о роли информации и 

связанных с ней процессов в природе, технике и обществе, 

понятиями «информация», «информационный процесс», 

«система», «компоненты системы», «системный эффект», 

«информационная система», «система управления»; 

– владение методами поиска информации в сети 

Интернет, умение критически оценивать информацию, 

полученную из сети Интернет; 

– умение характеризовать большие данные, 

приводить примеры источников их получения и направления 

использования; 
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– понимание основных принципов устройства и 

функционирования современных стационарных и мобильных 

компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий; 

– владение навыками работы с операционными 

системами, основными видами программного обеспечения для 

решения учебных задач по выбранной специализации;  

– соблюдение требований техники безопасности и 

гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами 

цифрового окружения, понимание правовых основ 

использования компьютерных программ, баз данных и 

материалов, размещённых в сети Интернет; 

– понимание основных принципов дискретизации 

различных видов информации, умение определять 

информационный объём текстовых, графических и звуковых 

данных при заданных параметрах дискретизации; 

– умение строить неравномерные коды, 

допускающие однозначное декодирование сообщений 

(префиксные коды);  

– владение теоретическим аппаратом, 

позволяющим осуществлять представление заданного 

натурального числа в различных системах счисления, 

выполнять преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики; 

– умение создавать структурированные текстовые 

документы и демонстрационные материалы с использованием 

возможностей современных программных средств и облачных 

сервисов; 

 В процессе изучения курса информатики базового 

уровня в 11 классе обучающимися будут достигнуты 

следующие предметные результаты: 

– наличие представлений о компьютерных сетях и 

их роли в современном мире, об общих принципах разработки 

и функционирования интернет-приложений; 

– понимание угроз информационной 

безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, 

предотвращающих незаконное распространение 

персональных данных; 
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– владение теоретическим аппаратом, 

позволяющим определять кратчайший путь во взвешенном 

графе и количество путей между вершинами 

ориентированного ациклического графа; 

– умение читать и понимать программы, 

реализующие несложные алгоритмы обработки числовых и 

текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) 

на выбранном для изучения универсальном языке 

программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, 

C++, C#), анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

трассировки, определять без использования компьютера 

результаты выполнения несложных программ, включающих 

циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных 

данных, модифицировать готовые программы для решения 

новых задач, использовать их в своих программах в качестве 

подпрограмм (процедур, функций); 

– умение реализовывать на выбранном для 

изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, 

Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, 

числовых последовательностей и массивов: представление 

числа в виде набора простых сомножителей, нахождение 

максимальной (минимальной) цифры натурального числа, 

записанного в системе счисления с основанием, не 

превышающим 10, вычисление обобщённых характеристик 

элементов массива или числовой последовательности (суммы, 

произведения, среднего арифметического, минимального и 

максимального элементов, количества элементов, 

удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементов 

массива; 

– умение использовать табличные (реляционные) 

базы данных, в частности, составлять запросы к базам данных 

(в том числе запросы с вычисляемыми полями), выполнять 

сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять 

разработанную базу данных, умение использовать 

электронные таблицы для анализа, представления и обработки 

данных (включая вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений, 

решение уравнений); 
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– умение использовать компьютерно-

математические модели для анализа объектов и процессов: 

формулировать цель моделирования, выполнять анализ 

результатов, полученных в ходе моделирования, оценивать 

соответствие модели моделируемому объекту или процессу, 

представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

– умение организовывать личное информационное 

пространство с использованием различных цифровых 

технологий, понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов, 

понимание возможностей и ограничений технологий 

искусственного интеллекта в различных областях, наличие 

представлений об использовании информационных 

технологий в различных профессиональных сферах. 

1.15. Рабочая программа по учебному предмету 

«Информатика» (углублённый уровень). 

Программа по информатике (углублённый уровень) на уровне 

среднего общего образования разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в 

ФГОС СОО, а также федеральной рабочей программы 

воспитания. 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Информатика» (углублённый уровень) (предметная область 

«Математика и информатика») (далее соответственно – 

программа по информатике, информатика) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по информатике. 

15.1. Пояснительная записка отражает общие цели и 

задачи изучения информатики, характеристику 

психологических предпосылок к её изучению обучающимися, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов и к 

структуре тематического планирования. 

15.2. Содержание обучения раскрывает 

содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего 

общего образования.  
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15.3. Результаты углублённого уровня изучения 

учебного предмета «Информатика» ориентированы на 

получение компетентностей для последующей 

профессиональной деятельности как в рамках данной 

предметной области, так и в смежных с ней областях. Они 

включают в себя: 

овладение ключевыми понятиями и закономерностями, 

на которых строится данная предметная область, 

распознавание соответствующих им признаков и 

взаимосвязей, способность демонстрировать различные 

подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 

предметной области; 

умение решать типовые практические и теоретические 

задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

наличие представлений о данной предметной области 

как целостной теории (совокупности теорий), основных связях 

со смежными областями знаний. 

15.4. В рамках углублённого уровня изучения 

информатики обеспечивается целенаправленная подготовка 

обучающихся к продолжению образования в организациях 

профессионального образования по специальностям, 

непосредственно связанным с цифровыми технологиями, 

таким как программная инженерия, информационная 

безопасность, информационные системы и технологии, 

мобильные системы и сети, большие данные и машинное 

обучение, промышленный интернет вещей, искусственный 

интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника, 

квантовые технологии, системы распределённого реестра, 

технологии виртуальной и дополненной реальностей. 

15.5. Основная цель изучения учебного предмета 

«Информатика» на углублённом уровне среднего общего 

образования – обеспечение дальнейшего развития 

информационных компетенций обучающегося, его готовности 

к жизни в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В 

связи с этим изучение информатики в 10–11 классах должно 

обеспечить: 
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– сформированность мировоззрения, основанного 

на понимании роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе; 

– сформированность основ логического и 

алгоритмического мышления; 

– сформированность умений различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценивания и связь критериев с определённой 

системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать 

информацию; 

– сформированность представлений о влиянии 

информационных технологий на жизнь человека в обществе, 

понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

– принятие правовых и этических аспектов 

информационных технологий, осознание ответственности 

людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации; 

– создание условий для развития навыков учебной, 

проектной, научно-исследовательской и творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 

Углублённый уровень изучения информатики 

обеспечивает: подготовку обучающихся, ориентированных на 

специальности в области информационных технологий и 

инженерные специальности, участие в проектной и 

исследовательской деятельности, связанной с современными 

направлениями отрасли информационно-коммуникационных 

технологий, подготовку к участию в олимпиадах и сдаче 

Единого государственного экзамена по информатике. 

15.6. В результате изучения информатики на уровне 

среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы метапредметные результаты, отраженные в 

универсальных учебных действиях, а именно – 

познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  
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В процессе изучения курса информатики углублённого 

уровня в 11 классе обучающимися будут достигнуты 

следующие предметные результаты:  

– умение строить неравномерные коды, 

допускающие однозначное декодирование сообщений 

(префиксные коды), использовать простейшие коды, которые 

позволяют обнаруживать и исправлять ошибки при передаче 

данных, строить код, обеспечивающий наименьшую 

возможную среднюю длину сообщения при известной частоте 

символов, пояснять принципы работы простых алгоритмов 

сжатия данных; 

– умение решать алгоритмические задачи, 

связанные с анализом графов (задачи построения 

оптимального пути между вершинами графа, определения 

количества различных путей между вершинами 

ориентированного ациклического графа), умение использовать 

деревья при анализе и построении кодов и для представления 

арифметических выражений, при решении задач поиска и 

сортировки, умение строить дерево игры по заданному 

алгоритму, разрабатывать и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

– умение разрабатывать и реализовывать в виде 

программ базовые алгоритмы, умение использовать в 

программах данные различных типов с учётом ограничений на 

диапазон их возможных значений, применять при решении 

задач структуры данных (списки, словари, стеки, очереди, 

деревья), использовать базовые операции со структурами 

данных, применять стандартные и собственные подпрограммы 

для обработки числовых данных и символьных строк, 

использовать при разработке программ библиотеки 

подпрограмм, знать функциональные возможности 

инструментальных средств среды разработки, умение 

использовать средства отладки программ в среде 

программирования, умение документировать программы; 

– умение создавать веб-страницы; 

– владение основными сведениями о базах 

данных, их структуре, средствах создания и работы с ними, 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных 

(составлять запросы в базах данных, выполнять сортировку и 
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поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу 

данных) и справочные системы; 

– умение использовать компьютерно-

математические модели для анализа объектов и процессов: 

формулировать цель моделирования, выполнять анализ 

результатов, полученных в ходе моделирования, оценивать 

соответствие модели моделируемому объекту или процессу, 

представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

– умение организовывать личное информационное 

пространство с использованием различных средств цифровых 

технологий, понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; 

– понимание основных принципов работы, 

возможностей и ограничения применения технологий 

искусственного интеллекта в различных областях, наличие 

представлений о круге решаемых задач машинного обучения 

(распознавания, классификации и прогнозирования) наличие 

представлений об использовании информационных 

технологий в различных профессиональных сферах. 

1.16. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

(базовый уровень). 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

(базовый уровень) (предметная область «Естественно-научные 

предметы») (далее соответственно – программа по физике, 

физика) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по 

физике. 

16.1. Пояснительная записка отражает общие цели и 

задачи изучения физики, характеристику психологических 

предпосылок к его изучению обучающимися, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

16.2. Содержание обучения раскрывает 

содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего 

общего образования.  

16.3. Планируемые результаты освоения программы по 

физике включают личностные, метапредметные результаты за 

весь период обучения на уровне среднего общего образования, 
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а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

16.4. Программа по физике базового уровня на уровне 

среднего общего образования разработана на основе 

положений и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а 

также с учётом рабочей программы воспитания и концепции 

преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

образовательные программы. 

16.5. Содержание программы по физике направлено на 

формирование естественно-научной картины мира 

обучающихся 10–11 классов при обучении их физике на 

базовом уровне на основе системно-деятельностного подхода. 

Программа по физике соответствует требованиям ФГОС СОО 

к планируемым личностным, предметным и метапредметным 

результатам обучения, а также учитывает необходимость 

реализации межпредметных связей физики с естественно-

научными учебными предметами. В ней определяются 

основные цели изучения физики на уровне среднего общего 

образования, планируемые результаты освоения курса физики: 

личностные, метапредметные, предметные (на базовом 

уровне). 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, 

выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит 

существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики – системообразующий для 

естественно-научных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежат в основе процессов и явлений, 

изучаемых химией, биологией, физической географией и 

астрономией. Использование и активное применение 

физических знаний определяет характер и развитие 

разнообразных технологий в сфере энергетики, транспорта, 

освоения космоса, получения новых материалов с заданными 

свойствами и других. Изучение физики вносит основной вклад 

в формирование естественно-научной картины мира 

обучающихся, в формирование умений применять научный 

метод познания при выполнении ими учебных исследований.  
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В соответствии с требованиями ФГОС СОО к 

материально-техническому обеспечению учебного процесса 

базовый уровень курса физики на уровне среднего общего 

образования должен изучаться в условиях предметного 

кабинета физики или в условиях интегрированного кабинета 

предметов естественно-научного цикла. Наличие в кабинете 

физики необходимого лабораторного оборудования для 

выполнения указанных в программе по физике ученических 

практических работ и демонстрационного оборудования 

обязательно.  

16.6. Основными целями изучения физики в общем 

образовании являются:  

Формирование интереса и стремления обучающихся к 

научному изучению природы, развитие их интеллектуальных 

и творческих способностей; 

Развитие представлений о научном методе познания и 

формирование исследовательского отношения к окружающим 

явлениям; 

Формирование научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов 

физики; 

Формирование умений объяснять явления с 

использованием физических знаний и научных доказательств; 

Формирование представлений о роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий. 

Достижение этих целей обеспечивается решением 

следующих задач в процессе изучения курса физики на уровне 

среднего общего образования: 

Приобретение системы знаний об общих физических 

закономерностях, законах, теориях, включая механику, 

молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику и 

элементы астрофизики; 

Формирование умений применять теоретические 

знания для объяснения физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

Освоение способов решения различных задач с явно 

заданной физической моделью, задач, подразумевающих 

самостоятельное создание физической модели, 

соответствующей условиям задачи; 
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Понимание физических основ и принципов действия 

технических устройств и технологических процессов, их 

влияния на окружающую среду;  

Овладение методами самостоятельного планирования и 

проведения физических экспериментов, анализа и 

интерпретации информации, определения достоверности 

полученного результата; 

Создание условий для развития умений проектно-

исследовательской, творческой деятельности. 

16.7. Освоение учебного предмета «Физика» на уровне 

среднего общего образования (базовый уровень) должно 

обеспечить достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов. 

16.7.1. Предметные результаты освоения программы по 

физике. В процессе изучения курса курса физики базового 

уровня в 11 классе обучающийся научится:  

демонстрировать на примерах роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в 

развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей, целостность и единство физической 

картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических 

моделей: точечный электрический заряд, луч света, точечный 

источник света, ядерная модель атома, нуклонная модель 

атомного ядра при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и 

объяснять их на основе законов электродинамики и квантовой 

физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, 

химическое, магнитное действия тока, взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и движущийся заряд, 

электромагнитные колебания и волны, прямолинейное 

распространение света, отражение, преломление, 

интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия 

света, фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое 

давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, 

естественная и искусственная радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества 

(электрические, магнитные, оптические, электрическую 
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проводимость различных сред) и электромагнитные явления 

(процессы), используя физические величины: электрический 

заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, 

работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила 

Лоренца, индуктивность катушки, энергия электрического и 

магнитного полей, период и частота колебаний в 

колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе 

гармонических электромагнитных колебаний, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, 

используя физические величины: скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона, 

период полураспада, энергия связи атомных ядер, при 

описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы, указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

анализировать физические процессы и явления, 

используя физические законы и принципы: закон Ома, законы 

последовательного и параллельного соединения проводников, 

закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, 

закон прямолинейного распространения света, законы 

отражения света, законы преломления света, уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон 

сохранения импульса, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, 

закон радиоактивного распада, при этом различать словесную 

формулировку закона, его математическое выражение и 

условия (границы, области) применимости; 

определять направление вектора индукции магнитного 

поля проводника с током, силы Ампера и силы Лоренца; 

строить и описывать изображение, создаваемое 

плоским зеркалом, тонкой линзой; 
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выполнять эксперименты по исследованию физических 

явлений и процессов с использованием прямых, и косвенных 

измерений: при этом формулировать проблему/задачу и 

гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из 

предложенного оборудования, проводить опыт и 

формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения 

физических величин, при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать известные методы оценки 

погрешностей измерений; 

исследовать зависимости физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении 

исследований в рамках учебного эксперимента, учебно-

исследовательской и проектной деятельности с 

использованием измерительных устройств и лабораторного 

оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической 

моделью, используя физические законы и принципы, на основе 

анализа условия задачи выбирать физическую модель, 

выделять физические величины и формулы, необходимые для 

её решения, проводить расчёты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически 

непротиворечивую цепочку рассуждений с использованием 

изученных законов, закономерностей и физических явлений; 

использовать при решении учебных задач современные 

информационные технологии для поиска, структурирования, 

интерпретации и представления учебной и научно-популярной 

информации, полученной из различных источников, 

критически анализировать получаемую информацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и 

технических устройств, различать условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 
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приводить примеры вклада российских и зарубежных 

учёных-физиков в развитие науки, в объяснение процессов 

окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, планировать работу группы, рационально 

распределять обязанности и планировать деятельность в 

нестандартных ситуациях, оценивать вклад каждого из 

участников группы в решение рассматриваемой проблемы. 

1.17. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

(углубленный уровень). 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

(углубленный уровень) (предметная область «Естественно-

научные предметы») (далее соответственно – программа по 

физике, физика) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по физике. 

17.1. Пояснительная записка отражает общие цели и 

задачи изучения физики, характеристику психологических 

предпосылок к его изучению обучающимися, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

17.2. Содержание обучения раскрывает 

содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего 

общего образования.  

17.3. Планируемые результаты освоения программы по 

физике включают личностные, метапредметные результаты за 

весь период обучения на уровне среднего общего образования, 

а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

17.4. Программа по физике базового уровня на уровне 

среднего общего образования разработана на основе 

положений и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а 
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также с учётом рабочей программы воспитания и концепции 

преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

образовательные программы. 

17.5.Изучение курса физики углублённого уровня 

позволяет реализовать задачи профессиональной ориентации, 

направлено на создание условий для проявления своих 

интеллектуальных и творческих способностей каждым 

обучающимся, которые необходимы для продолжения 

образования в организациях профессионалнього образования 

по различным физико-техническим и инженерным 

специальностям. 

Для углублённого уровня – это система 

самостоятельного ученического эксперимента, включающего 

фронтальные ученические опыты при изучении нового 

материала, лабораторные работы и работы практикума. При 

этом возможны два способа реализации физического 

практикума. В первом случае практикум проводится либо в 

конце 10 и 11 классов, либо после первого и второго полугодий 

в каждом из этих классов. Второй способ – это интеграция 

работ практикума в систему лабораторных работ, которые 

проводятся в процессе изучения раздела (темы). При этом под 

работами практикума понимается самостоятельное 

исследование, которое проводится по руководству свёрнутого, 

обобщённого вида без пошаговой инструкции.  

17.6. Основными целями изучения физики в общем 

образовании являются: 

формирование интереса и стремления обучающихся к 

научному изучению природы, развитие их интеллектуальных 

и творческих способностей; 

развитие представлений о научном методе познания и 

формирование исследовательского отношения к окружающим 

явлениям; 

формирование научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов 

физики; 

формирование умений объяснять явления с 

использованием физических знаний и научных доказательств; 
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формирование представлений о роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; 

развитие представлений о возможных сферах будущей 

профессиональной деятельности, связанных с физикой, 

подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении.  

17.7. Достижение этих целей обеспечивается решением 

следующих задач в процессе изучения курса физики на уровне 

среднего общего образования: 

приобретение системы знаний об общих физических 

закономерностях, законах, теориях, включая механику, 

молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику и 

элементы астрофизики; 

формирование умений применять теоретические знания 

для объяснения физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

освоение способов решения различных задач с явно 

заданной физической моделью, задач, подразумевающих 

самостоятельное создание физической модели, 

соответствующей условиям задачи, в том числе задач 

инженерного характера; 

понимание физических основ и принципов действия 

технических устройств и технологических процессов, их 

влияния на окружающую среду; 

овладение методами самостоятельного планирования и 

проведения физических экспериментов, анализа и 

интерпретации информации, определения достоверности 

полученного результата; 

создание условий для развития умений проектно-

исследовательской, творческой деятельности;  

развитие интереса к сферам профессиональной 

деятельности, связанной с физикой. 

17.8. В соответствии с требованиями ФГОС СОО 

углублённый уровень изучения учебного предмета «Физика» 

на уровне среднего общего образования выбирается 

обучающимися, планирующими продолжение образования по 

специальностям физико-технического профиля. 
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1.18. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 

(базовый уровень) (предметная область «Естественно-научные 

предметы») (далее соответственно – программа по химии, 

химия) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по 

химии. 

18.1. Пояснительная записка отражает общие цели и 

задачи изучения химии, характеристику психологических 

предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов и к структуре 

тематического планирования. 

18.2. Содержание обучения раскрывает 

содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего 

общего образования.  

18.3. Планируемые результаты освоения программы по 

химии включают личностные, метапредметные результаты за 

весь период обучения на уровне среднего общего образования, 

а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

18.4. Программа по химии на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, представленных в ФГОС СОО, с учётом 

Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в 

образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы, и 

основных положений федеральной рабочей программы 

воспитания. 

18.5. В соответствии с данными положениями 

программа по химии (базовый уровень) на уровне среднего 

общего образования:  

устанавливает обязательное (инвариантное) 

предметное содержание, определяет количественные и 

качественные его характеристики на каждом этапе изучения 

предмета, предусматривает принципы структурирования 



88  

содержания и распределения его по классам, основным 

разделам и темам курса;  

даёт примерное распределение учебных часов по 

тематическим разделам, рекомендует примерную 

последовательность изучения отдельных тем курса с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся 10–11 

классов;  

даёт методическую интерпретацию целей изучения 

предмета на уровне современных приоритетов в системе 

среднего общего образования, содержательной 

характеристики планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

(личностных, метапредметных, предметных), основных видов 

учебно-познавательной деятельности обучающегося по 

освоению содержания предмета. По всем названным позициям 

в программе по химии соблюдена преемственность с 

федеральной рабочей программой основного общего 

образования по химии (для 8–9 классов образовательных 

организаций, базовый уровень). 

Химическое образование, получаемое выпускниками 

общеобразовательной организации, является неотъемлемой 

частью их образованности и служит завершающим этапом 

реализации на соответствующем базовом уровне ключевых 

ценностей, присущих целостной системе химического 

образования. Ключевые ценности касаются познания законов 

природы, формирования мировоззрения и общей культуры 

человека, а также экологически обоснованного отношения к 

своему здоровью и природной среде. Реализуется химическое 

образование обучающихся на уровне среднего общего 

образования средствами учебного предмета «Химия», 

содержание и построение которого определены в программе по 

химии с учётом специфики науки химии, её значения в 

познании природы и в материальной жизни общества, а также 

с учётом общих целей и принципов, характеризующих 

современное состояние системы среднего общего образования 

в Российской Федерации.  

18.6. В соответствии с общими целями и принципами 

среднего общего образования содержание предмета «Химия» 
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(10–11 классы, базовый уровень изучения) ориентировано 

преимущественно на общекультурную подготовку 

обучающихся, необходимую им для выработки 

мировоззренческих ориентиров, успешного включения в 

жизнь социума, продолжения образования в различных 

областях, не связанных непосредственно с химией. 

18.7. Главными целями изучения предмета «Химия» на 

уровне среднего общего образования на базовом уровне 

являются: 

формирование системы химических знаний как 

важнейшей составляющей естественно-научной картины 

мира, в основе которой лежат ключевые понятия, 

фундаментальные законы и теории химии, освоение языка 

науки, усвоение и понимание сущности доступных обобщений 

мировоззренческого характера, ознакомление с историей их 

развития и становления; 

формирование и развитие представлений о научных 

методах познания веществ и химических реакций, 

необходимых для приобретения умений ориентироваться в 

мире веществ и химических явлений, имеющих место в 

природе, в практической и повседневной жизни; 

развитие умений и способов деятельности, связанных с 

наблюдением и объяснением химического эксперимента, 

соблюдением правил безопасного обращения с веществами. 

1.19. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 

(углублённый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 

(углублённый уровень) (предметная область «Естественно-

научные предметы») (далее соответственно – программа по 

химии, химия) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по 

химии. 

19.1. Пояснительная записка отражает общие цели и 

задачи изучения химии, характеристику психологических 

предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов и к структуре 

тематического планирования. 
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19.2. Содержание обучения раскрывает 

содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего 

общего образования.  

19.3. Планируемые результаты освоения программы по 

химии включают личностные, метапредметные результаты за 

весь период обучения на уровне среднего общего образования, 

а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

19.4. Программа по химии на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, представленных в ФГОС СОО, с учётом 

Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в 

образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы, и 

основных положений федеральной рабочей программы 

воспитания. 

19.5. Химия на уровне углублённого изучения занимает 

важное место в системе естественно-научного образования 

учащихся 10–11 классов. Изучение предмета, реализуемое в 

условиях дифференцированного, профильного обучения, 

призвано обеспечить общеобразовательную и 

общекультурную подготовку выпускников школы, 

необходимую для адаптации их к быстро меняющимся 

условиям жизни в социуме, а также для продолжения обучения 

в организациях профессионального образования, в которых 

химия является одной из приоритетных дисциплин. 

19.6. Программа для углублённого изучения химии:  

устанавливает инвариантное предметное содержание, 

обязательное для изучения в рамках отдельных профилей, 

предусматривает распределение и структурирование его по 

классам, основным содержательным линиям/разделам курса;  

даёт примерное распределение учебного времени, 

рекомендуемого для изучения отдельных тем;  

предлагает примерную последовательность изучения 

учебного материала с учётом логики построения курса, 

внутрипредметных и межпредметных связей; 
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даёт методическую интерпретацию целей и задач 

изучения предмета на углублённом уровне с учётом 

современных приоритетов в системе среднего общего 

образования, содержательной характеристики планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (личностных, метапредметных, 

предметных), а также с учётом основных видов учебно-

познавательных действий обучающегося по освоению 

содержания предмета. 

19.7. По всем позициям в программе по химии 

предусмотрена преемственность с обучением химии на уровне 

основного общего образования. В содержании предмета для 

классов химико-биологического профиля больший удельный 

вес будет иметь органическая химия. В этом случае 

предоставляется возможность для более обстоятельного 

рассмотрения химической организации клетки как 

биологической системы, в состав которой входят, к примеру, 

такие структурные компоненты, как липиды, белки, углеводы, 

нуклеиновые кислоты и другие. При этом знания о составе и 

свойствах представителей основных классов органических 

веществ служат основой для изучения сущности процессов 

фотосинтеза, дыхания, пищеварения. 

1.20. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

(базовый уровень). 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

(базовый уровень) (предметная область «Естественно-научные 

предметы») (далее соответственно – программа по биологии, 

биология) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по 

биологии. 

20.1. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучения биологии, характеристику психологических 

предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов. 

20.2. Содержание обучения раскрывает содержательные 

линии, которые предлагаются для обязательного изучения в 

каждом классе на уровне среднего общего образования.  
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20.3. Планируемые результаты освоения программы по 

биологии включают личностные, метапредметные результаты 

за весь период обучения на уровне среднего общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося 

за каждый год обучения. 

20.4. При разработке программы по биологии теоретическую 

основу для определения подходов к формированию 

содержания учебного предмета «Биология» составили: 

концептуальные положения ФГОС СОО о 

взаимообусловленности целей, содержания, результатов 

обучения и требований к уровню подготовки выпускников, 

положения об общих целях и принципах, характеризующих 

современное состояние системы среднего общего образования 

в Российской Федерации, а также положения о специфике 

биологии, её значении в познании живой природы и 

обеспечении существования человеческого общества. 

Согласно названным положениям определены основные 

функции программы по биологии и её структура. 

20.5. Программа по биологии даёт представление о целях, об 

общей стратегии обучения, воспитания и развития, 

обучающихся средствами учебного предмета «Биология», 

определяет обязательное предметное содержание, его 

структуру, распределение по разделам и темам, 

рекомендуемую последовательность изучения учебного 

материала с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики образовательного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. В программе по биологии также 

учитываются требования к планируемым личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучения в 

формировании основных видов учебно-познавательной 

деятельности/учебных действий, обучающихся по освоению 

содержания биологического образования. 

20.6. В программе по биологии (10–11 классы, базовый 

уровень) реализован принцип преемственности в изучении 

биологии, благодаря чему в ней просматривается 

направленность на развитие знаний, связанных с 

формированием естественно-научного мировоззрения, 

ценностных ориентаций личности, экологического мышления, 
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представлений о здоровом образе жизни и бережным 

отношением к окружающей природной среде.  

20.7. Биология на уровне среднего общего образования 

занимает важное место. Он обеспечивает формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира, 

расширяет и обобщает знания о живой природе, её 

отличительных признаках – уровневой организации и 

эволюции, создаёт условия для: познания законов живой 

природы, формирования функциональной грамотности, 

навыков здорового и безопасного образа жизни, 

экологического мышления, ценностного отношения к живой 

природе и человеку. 

20.8. Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом 

уровне – овладение обучающимися знаниями о структурно-

функциональной организации живых систем разного ранга и 

приобретение умений использовать эти знания для грамотных 

действий в отношении объектов живой природы и решения 

различных жизненных проблем. 

20.9. Достижение цели изучения учебного предмета 

«Биология» на базовом уровне обеспечивается решением 

следующих задач: 

освоение обучающимися системы знаний о 

биологических теориях, учениях, законах, закономерностях, 

гипотезах, правилах, служащих основой для формирования 

представлений о естественно-научной картине мира, о методах 

научного познания, строении, многообразии и особенностях 

живых систем разного уровня организации, выдающихся 

открытиях и современных исследованиях в биологии; 

формирование у обучающихся познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

анализа данных о путях развития в биологии научных 

взглядов, идей и подходов к изучению живых систем разного 

уровня организации; 

становление у обучающихся общей культуры, 

функциональной грамотности, развитие умений объяснять и 

оценивать явления окружающего мира живой природы на 

основании знаний и опыта, полученных при изучении 

биологии; 
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формирование у обучающихся умений иллюстрировать 

значение биологических знаний в практической деятельности 

человека, развитии современных медицинских технологий и 

агробиотехнологий; 

воспитание убеждённости в возможности познания 

человеком живой природы, необходимости бережного 

отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

осознание ценности биологических знаний для 

повышения уровня экологической культуры, для 

формирования научного мировоззрения; 

применение приобретённых знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей 

деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью, обоснование и соблюдение мер 

профилактики заболеваний. 

20.10. Согласно ФГОС СОО устанавливаются требования к 

результатам освоения обучающимися программ среднего 

общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 

1.21. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

(углублённый уровень).  

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

(углублённый уровень) (предметная область «Естественно-

научные предметы») (далее соответственно – программа по 

биологии, биология) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по биологии. 

21.1  Пояснительная записка. 

Программа по биологии на уровне среднего общего 

образования разработана на основе Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, Концепции преподавания учебного 

предмета «Биология» и основных положений федеральной 

рабочей программы воспитания. Биология углублённого 

уровня изучения (10–11 классы) является одним из 

компонентов предметной области «Естественно-научные 

предметы». Согласно положениям ФГОС СОО профильные 

учебные предметы, изучаемые на углублённом уровне, 



95  

являются способом дифференциации обучения на уровне 

среднего общего образования и призваны обеспечить 

преемственность между основным общим, средним общим, 

средним профессиональным и высшим образованием. В то же 

время каждый из этих учебных предметов должен быть 

ориентирован на приоритетное решение образовательных, 

воспитательных и развивающих задач, связанных с 

профориентацией обучающихся и стимулированием интереса 

к конкретной области научного знания, связанного с 

биологией, медициной, экологией, психологией, спортом или 

военным делом.  Программа по биологии даёт представление о 

цели и задачах изучения учебного предмета «Биология» на 

углублённом уровне, определяет обязательное (инвариантное) 

предметное содержание, его структурирование по разделам и 

темам, распределение по классам, рекомендует 

последовательность изучения учебного материала с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. В 

программе по биологии реализован принцип преемственности 

с изучением биологии на уровне основного общего 

образования, благодаря чему просматривается направленность 

на последующее развитие биологических знаний, 

ориентированных на формирование естественно-научного 

мировоззрения, экологического мышления, представлений о 

здоровом образе жизни, на воспитание бережного отношения 

к окружающей природной среде. В программе по биологии 

также показаны возможности учебного предмета «Биология» в 

реализации требований ФГОС СОО к планируемым 

личностным, метапредметным и предметным результатам 

обучения и в формировании основных видов учебно-

познавательной деятельности, обучающихся по освоению 

содержания биологического образования на уровне среднего 

общего образования. Программа по биологии является 

ориентиром для составления авторских рабочих программ. 

Изучение учебного предмета «Биология» на углубленном 

уровне ориентировано на подготовку обучающихся к 

последующему получению биологического образования в 

вузах и организациях среднего профессионального 

образования. 
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21.2. Цель изучения учебного предмета «Биология» на 

углублённом уровне – овладение обучающимися знаниями о 

структурно-функциональной организации живых систем 

разного ранга и приобретение умений использовать эти знания 

в формировании интереса к определённой области 

профессиональной деятельности, связанной с биологией, или к 

выбору учебного заведения для продолжения биологического 

образования. 

21.3. Достижение цели изучения учебного предмета 

«Биология» на углублённом уровне обеспечивается решением 

следующих задач: 

освоение обучающимися системы биологических 

знаний: об основных биологических теориях, концепциях, 

гипотезах, законах, закономерностях и правилах, 

составляющих современную естественно-научную картину 

мира; о строении, многообразии и особенностях 

биологических систем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); о выдающихся открытиях и 

современных исследованиях в биологии; 

ознакомление обучающихся с методами познания 

живой природы: исследовательскими методами 

биологических наук (молекулярной и клеточной биологии, 

эмбриологии и биологии развития, генетики и селекции, 

биотехнологии и синтетической биологии, палеонтологии, 

экологии); методами самостоятельного проведения 

биологических исследований в лаборатории и в природе 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование);  

овладение обучающимися умениями: самостоятельно 

находить, анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-экономическими и экологическими проблемами 

человечества; оценивать последствия своей деятельности по 

отношению к окружающей природной среде, собственному 

здоровью и здоровью окружающих людей; обосновывать и 

соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний, 

правила поведения в природе и обеспечения безопасности 

собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 
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природного и техногенного характера; характеризовать 

современные научные открытия в области биологии; 

развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе знакомства с 

выдающимися открытиями и современными исследованиями в 

биологии, решаемыми ею проблемами, методологией 

биологического исследования, проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических 

задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

воспитание у обучающихся ценностного отношения к 

живой природе в целом и к отдельным её объектам и явлениям; 

формирование экологической, генетической грамотности, 

общей культуры поведения в природе; интеграции 

естественно-научных знаний; 

приобретение обучающимися компетентности в 

рациональном природопользовании (соблюдение правил 

поведения в природе, охраны видов, экосистем, биосферы), 

сохранении собственного здоровья и здоровья окружающих 

людей (соблюдения мер профилактики заболеваний, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера) на основе 

использования биологических знаний и умений в 

повседневной жизни;  

создание условий для осознанного выбора 

обучающимися индивидуальной образовательной траектории, 

способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными 

интересами и потребностями региона. 

21.4.  Планируемые результаты освоения программы по 

биологии на уровне среднего общего образования. 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам 

освоения обучающимися программ среднего общего 

образования: личностные, метапредметные и предметные.  

21.4.1. В структуре личностных результатов освоения 

программы по биологии выделены следующие составляющие: 

осознание обучающимися российской гражданской 

идентичности – готовности к саморазвитию, 

самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации к 

обучению биологии, целенаправленное развитие внутренних 
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убеждений личности на основе ключевых ценностей и 

исторических традиций развития биологического знания, 

готовность и способность обучающихся руководствоваться в 

своей деятельности ценностно-смысловыми установками, 

присущими системе биологического образования, наличие 

правосознания экологической культуры, способности ставить 

цели и строить жизненные планы. Личностные результаты 

освоения программы по биологии достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, 

историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма и уважения к закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде. 

21.4.2. Метапредметные результаты освоения учебного 

предмета «Биология» включают: значимые для формирования 

мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие 

целостность научной картины мира и специфику методов 

познания, используемых в естественных науках (вещество, 

энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, 

гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, 

наблюдение, измерение, эксперимент и другие); 

универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие 

формирование функциональной грамотности и социальной 

компетенции обучающихся; способность обучающихся 

использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия 

в познавательной и социальной практике. 

21.4.3. В результате изучения биологии на уровне 

среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные 
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действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

1.22. Рабочая программа по учебному предмету «История» 

(базовый уровень).  

Рабочая программа по учебному предмету «История» 

(предметная область «Общественно-научные предметы») 

(далее соответственно – программа по истории, история) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по истории. 

22.1 Пояснительная записка. 

Программа по истории разработана с целью оказания 

методической помощи учителю истории в создании рабочей 

программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики 

обучения, и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части ООП СОО. Программа по 

истории дает представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

истории, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса. Место 

истории в системе среднего общего образования определяется 

его познавательным и мировоззренческим значением, 

воспитательным потенциалом, вкладом в становление 

личности человека. История представляет собирательную 

картину жизни людей во времени, их социального, 

созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсом самоидентификации личности в окружающем 

социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей 

страны и мира в целом. История дает возможность познания и 

понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего 

и будущего. 

22.2. Целью школьного исторического образования 

является формирование и развитие личности обучающегося, 

способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная 
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цель предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и 

роли современной России в мире, важности вклада каждого ее 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории 

образовательная организация вправе использовать материалы 

всероссийского просветительского проекта «Без срока 

давности», направленные на направленные на сохранение 

исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и 

военных преступлений нацистов в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

22.3. . Задачами изучения истории являются: 

углубление социализации обучающихся, формирование 

гражданской ответственности и социальной культуры, 

соответствующей условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и 

всеобщей истории XX – начала XXI вв.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, 

уважения к своему Отечеству – многонациональному 

Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, 

в духе демократических ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в 

системе координат «прошлое – настоящее – будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и 

социальной информации, развитие учебно-проектной 

деятельности; в углубленных курсах – приобретение 

первичного опыта исследовательской деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта 

оценочной деятельности (сопоставление различных версий и 

оценок исторических событий и личностей, определение и 

выражение собственного отношения, обоснование позиции 

при изучении дискуссионных проблем прошлого и 

современности); 
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развитие практики применения знаний и умений в 

социальной среде, общественной деятельности, 

межкультурном общении. 

22.4. К важнейшим личностным результатам изучения 

истории относятся: 

1) в сфере гражданского воспитания: осмысление 

сложившихся в российской истории традиций гражданского 

служения Отечеству; сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; осознание исторического значения 

конституционного развития России, своих конституционных 

прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; готовность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам; готовность вести 

совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной 

организации; умение взаимодействовать с социальными 

институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  

2) в сфере патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой 

край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; ценностное отношение к 

государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде; идейная убежденность, готовность к служению и 

защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: 

личностное осмысление и принятие сущности и значения 

исторически сложившихся и развивавшихся духовно-

нравственных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического 

поведения; способность оценивать ситуации нравственного 



102  

выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные ценности и нормы современного 

российского общества; понимание значения личного вклада в 

построение устойчивого будущего; ответственное отношение 

к своим родителям, представителям старших поколений, 

осознание значения создания семьи на основе принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России;  

4) в сфере эстетического воспитания: представление об 

исторически сложившемся культурном многообразии своей 

страны и мира; способность воспринимать различные виды 

искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание 

значимости для личности и общества наследия отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и 

народного творчества; эстетическое отношение к миру, 

современной культуре, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных 

отношений; 

5) в сфере физического воспитания: осознание ценности 

жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на основе 

примеров из истории); представление об идеалах 

гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах и в современную эпоху; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни;  

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе 

знания истории значения трудовой деятельности как 

источника развития человека и общества; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности человека; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; формирование интереса к различным сферам 

профессиональной деятельности; готовность совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; мотивация и способность к 

образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) в сфере экологического воспитания: осмысление 

исторического опыта взаимодействия людей с природной 

средой, его позитивных и негативных проявлений; 
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сформированность экологической культуры, понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей природной и 

социальной среде; 

8) в понимании ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном 

мире; осмысление значения истории как знания о развитии 

человека и общества, о социальном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; совершенствование языковой и 

читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; овладение основными навыками 

познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, 

готовность к осуществлению учебной проектно-

исследовательской деятельности в сфере истории; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта 

обучающихся: развитие самосознания (включая способность 

осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в 

отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное 

состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных 

исторических ситуациях); саморегулирования, включающего 

самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к 

достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии 

(способность понимать другого человека, оказавшегося в 

определенных обстоятельствах); социальных навыков 

(способность выстраивать конструктивные отношения с 

другими людьми, регулировать способ выражения своих 

суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения). 

22.5. В результате изучения истории на уровне среднего 

общего образования у обучающегося будут сформированы 
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познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

22.6. Предметные результаты освоения программы по 

истории на уровне среднего общего образования должны 

обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых 

политических и социально-экономических процессах ХХ – 

начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение 

характеризовать историческое значение Российской 

революции, Гражданской войны, новой экономической 

политики, индустриализации и коллективизации в Союзе 

Советских Социалистических Республик, решающую роль 

СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-

технологических успехов, освоения космоса; понимание 

причин и следствий распада СССР, возрождения Российской 

Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с 

Россией, специальной военной операции на Украине и других 

важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности 

развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, 

Великой Отечественной войн, исторических личностей, 

внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI 

в.; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в 

устной и письменной форме исторических событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и всемирной 

истории ХХ – начала XXI вв. и их участников, образа жизни 

людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 

обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с 

использованием фактического материала, в том числе, 

используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических 

событий, явлений, процессов; систематизировать 

историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, 

явления, процессы; 
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5) умение устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временны́е связи исторических событий, 

явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 

события истории родного края и истории России в ХХ – начале 

XXI вв.; определять современников исторических событий 

истории России и человечества в целом в ХХ – начале XXI вв.; 

6) умение критически анализировать для решения 

познавательной задачи аутентичные исторические источники 

разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) 

по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; 

привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил 

информационной безопасности поиск исторической 

информации по истории России и зарубежных стран ХХ – 

начала XXI вв. в справочной литературе, сети Интернет, 

средствах массовой информации для решения познавательных 

задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные 

источники исторической информации, в том числе 

исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных 

стран ХХ – начала XXI вв.; сопоставлять информацию, 

представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной 

деятельности в форме разработки и представления учебных 

проектов по новейшей истории, в том числе – на региональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и 

других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

проявление уважения к историческому наследию народов 

России; 
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10) умение защищать историческую правду, не 

допускать умаления подвига народа при защите Отечества, 

готовность давать отпор фальсификациям российской 

истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов 

истории России и мира в ХХ – начале XXI вв.; выдающихся 

деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

1.23. Рабочая программа по учебному предмету «История» 

(углублённый уровень).  

Рабочая программа по учебному предмету «История» 

(углублённый уровень) (предметная область «Общественно-

научные предметы») (далее соответственно – программа по 

истории, история) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по истории. 

23.1. Пояснительная записка. 

Программа по истории разработана на основе 

положений и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а 

также с учетом федеральной рабочей программы воспитания. 

Согласно своему назначению, программа по истории является 

ориентиром для составления рабочих авторских программ: она 

дает представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «История», устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает его распределение по классам и 

структурирование по разделам и темам курса.  Место предмета 

«История» в системе общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, вкладом в 

становление личности молодого человека. История 

представляет собирательную картину жизни людей во 

времени, их социального, созидательного, нравственного 

опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации 

личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня 

семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в 

связи прошлого, настоящего и будущего.  
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23.2. Общей целью школьного исторического 

образования является формирование и развитие личности 

обучающегося, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных ориентиров на основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания и предметные умения в учебной и 

социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской 

и мировой истории, понимание места и роли России в мире, 

важности вклада каждого её народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему 

Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории 

образовательная организация вправе использовать материалы 

всероссийского просветительского проекта «Без срока 

давности», направленные на сохранение исторической памяти 

о трагедии мирного населения в СССР и военных 

преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг. 

23.3. Задачи изучения истории на всех уровнях общего 

образования определяются федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Для уровня среднего общего образования (10–11 

классы) предполагается при сохранении общей с уровнем 

основного общего образования структуры задач расширение 

их по следующим параметрам: 

углубление социализации обучающихся, формирование 

гражданской ответственности и социальной культуры, 

соответствующей условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и 

всеобщей истории XX–XXI вв.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, 

уважения к своему Отечеству – многонациональному 

Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, 

в духе демократических ценностей современного общества; 
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формирование исторического мышления, то есть 

способности расс 

матривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в 

системе координат «прошлое – настоящее – будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и 

социальной информации, развитие учебно-проектной 

деятельности, в углубленных курсах – приобретение 

первичного опыта исследовательской деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта 

оценочной деятельности (сопоставление различных версий и 

оценок исторических событий и личностей, определение и 

выражение собственного отношения, обоснование позиции 

при изучении дискуссионных проблем прошлого и 

современности); 

развитие практики применения знаний и умений в 

социальной среде, общественной деятельности, 

межкультурном общении; 

в углубленных курсах – элементы ориентации на 

продолжение образования в организациях профессионального 

образования гуманитарного профиля (Концепция 

преподавания учебного курса «История России» в 

образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы. 

23.5. Планируемые результаты освоения программы по 

истории на уровне среднего общего образования. 

В положениях ФГОС СОО содержатся требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения обучающимися учебных программ по 

общеобразовательным предметам.  

23.5.1. В результате изучения истории на уровне 

среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты в области 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, экологического, физического, трудового 

воспитания, ценности научного познания. Изучение истории 

способствует также развитию эмоционального интеллекта 

обучающихся  



109  

23.5.2.  В результате изучения истории на уровне 

среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность.  

23.5.3. Предметные результаты изучения предмета 

«История» на углубленном уровне согласно требованиям 

ФГОС СОО должны отражать: требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительные требования к 

результатам освоения углубленного курса. 

1.24. Рабочая программа по учебному предмету 

«Обществознание» (базовый уровень).  

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

(предметная область «Общественно-научные предметы») 

(далее соответственно – программа по обществознанию, 

обществознание) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по обществознанию. 

24.1.Программа по обществознанию составлена на 

основе положений и требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в 

ФГОС СОО, с учётом рабочей программы воспитания и 

подлежит непосредственному применению при реализации 

обязательной части ОП СОО.  

24.2. Обществознание играет ведущую роль в 

выполнении образовательной организацией функции 

интеграции молодёжи в современное общество и обеспечивает 

условия для формирования российской гражданской 

идентичности, традиционных ценностей многонационального 

российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию 

и непрерывному образованию, труду и творческому 

самовыражению, взаимодействию с другими людьми на благо 

человека и общества. 

24.3. Изучение обществознания, включающего знания о 

российском обществе и направлениях его развития в 

современных условиях, об основах конституционного строя 

нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, 

способствует воспитанию российской гражданской 
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идентичности, готовности к служению Отечеству, 

приверженности национальным ценностям. 

24.4.Целями обществоведческого образования на 

уровне среднего общего образования являются: 

воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, основанной на идеях 

патриотизма, гордости за достижения страны в различных 

областях жизни, уважения к традиционным ценностям и 

культуре России, правам и свободам человека и гражданина, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

развитие личности в период ранней юности, 

становление ее духовно-нравственных позиций и приоритетов, 

выработка правового сознания, политической культуры, 

мотивации к предстоящему самоопределению в различных 

областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

развитие способности обучающихся к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

развитие интереса обучающихся к освоению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

освоение системы знаний об обществе и человеке, 

формирование целостной картины общества, 

соответствующей современному уровню научных знаний и 

позволяющей реализовать требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательной программы, представленным в ФГОС СОО; 

овладение умениями получать, анализировать, 

интерпретировать и систематизировать социальную 

информацию из различных источников, преобразовывать ее и 

использовать для самостоятельного решения учебно-

познавательных, исследовательских задач, а также в проектной 

деятельности; 

совершенствование опыта обучающихся в применении 

полученных знаний (включая знание социальных норм) и 

умений в различных областях общественной жизни: в 

гражданской и общественной деятельности, включая 

волонтерскую, в сферах межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно-

бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных 
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ситуаций, социальных фактов, поведения людей и 

собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего 

образования обществознание раскрывает теоретические 

знания, факты социальной жизни; ценности и нормы, 

регулирующие общественные отношения; социальные роли 

человека, его права, свободы и обязанности как члена 

общества и гражданина Российской Федерации; особенности 

современного российского общества в единстве социальных 

сфер и институтов и роли России в динамично изменяющемся 

мире; различные аспекты межличностного и других видов 

социального взаимодействия, а также взаимодействия людей и 

социальных групп с основными институтами государства и 

гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия 

социальные нормы. 

24.5. Освоение содержания обществоведческого 

образования осуществляется в соответствии со следующими 

ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на 

уровне среднего общего образования: 

определение учебного содержания научной и 

практической значимостью включаемых в него положений и 

педагогическими целями учебного предмета с учетом 

познавательных возможностей учащихся старшего 

подросткового возраста; 

представление в содержании учебного предмета 

основных сфер жизни общества, типичных видов 

человеческой деятельности в информационном обществе, 

условий экономического развития на современном этапе, 

особенностей финансового поведения, перспектив и прогнозов 

общественного развития, путей решения актуальных 

социальных проблем; 

обеспечение развития ключевых навыков, 

формируемых деятельностным компонентом социально-

гуманитарного образования (выявление проблем, принятие 

решений, работа с информацией), и компетентностей, 

имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности и при выборе профессии; 

включение в содержание предмета полноценного 

материала о современном российском обществе, об основах 
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конституционного строя Российской Федерации, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации, о правах 

и свободах человека и гражданина, тенденциях развития 

России, ее роли в мире и противодействии вызовам 

глобализации; 

расширение возможностей самопрезентации 

обучающихся, мотивирующей креативное мышление и 

участие в социальных практиках. 

24.6. Личностные результаты изучения обществознания 

воплощают традиционные российские социокультурные и 

духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы 

поведения, отражают готовность готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной 

деятельности. 

24.7. В результате изучения обществознания на уровне 

среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

1.25. Рабочая программа по учебному предмету 

«Обществознание» (углублённый уровень).  

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

(углублённый уровень) (предметная область «Общественно-

научные предметы») (далее соответственно – программа по 

обществознанию, обществознание) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по обществознанию. 

25.1 Пояснительная записка. 

Программа по обществознанию на уровне среднего 

общего образования разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС СОО, в соответствии с концепцией 

преподавания учебного предмета «Обществознание», а также 
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с учётом федеральной рабочей программы воспитания. 

Федеральная рабочая программа по обществознанию 

углублённого уровня ориентирована на расширение и 

углубление содержания, представленного в федеральной 

рабочей программе по обществознанию базового уровня. 

Обществознание выполняет ведущую роль в 

реализации функции интеграции молодёжи в современное 

общество, направляет и обеспечивает условия формирования 

российской гражданской идентичности, освоения 

традиционных ценностей многонационального российского 

народа, социализации обучающихся, их готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию, труду и 

творческому самовыражению, правомерному поведению и 

взаимодействию с другими людьми в процессе решения задач 

личной и социальной значимости. 

Содержание учебного предмета ориентируется на 

систему теоретических знаний, традиционные ценности 

российского общества, представленные на базовом уровне, и 

обеспечивает преемственность по отношению к 

обществоведческому курсу уровня основного общего 

образования путём углублённого изучения ряда социальных 

процессов и явлений. Вводится ряд новых, более сложных 

компонентов содержания, включающих знания, социальные 

навыки, нормы и принципы поведения людей в обществе, 

правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех 

областях жизни. Сохранение интегративного характера 

предмета на углублённом уровне предполагает включение в 

его содержание тех компонентов, которые создают целостное 

и достаточно полное представление обо всех основных 

сторонах развития общества, о деятельности человека как 

субъекта общественных отношений, а также о способах их 

регулирования. Каждый из содержательных компонентов, 

которые представлены и на базовом уровне, раскрывается в 

углублённом курсе в более широком многообразии связей и 

отношений. Кроме того, содержание предмета дополнено 

рядом вопросов, связанных с логикой и методологией 

познания социума различными социальными науками. 

Усилено внимание к характеристике основных социальных 

институтов. В основу отбора и построения учебного 
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содержания положен принцип многодисциплинарности 

обществоведческого знания. Разделы курса отражают основы 

различных социальных наук. Углубление теоретических 

представлений сопровождается созданием условий для 

развития способности самостоятельного получения знаний на 

основе освоения различных видов (способов) познания, их 

применения при работе как с адаптированными, так и 

неадаптированными источниками информации в условиях 

возрастания роли массовых коммуникаций. 

Содержание учебного предмета ориентировано на 

познавательную деятельность, опирающуюся как на 

традиционные формы коммуникации, так и на цифровую 

среду, интерактивные образовательные технологии, 

визуализированные данные, схемы, моделирование 

жизненных ситуаций. 

Изучение обществознания на углублённом уровне 

предполагает получение обучающимися широкого 

(развёрнутого) опыта учебно-исследовательской 

деятельности, характерной для высшего образования. 

25.2. Целями изучения учебного предмета 

«Обществознание» углублённого уровня являются: 

воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, патриотизма, правовой 

культуры и правосознания, уважения к социальным нормам и 

моральным ценностям, приверженности правовым принципам, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

развитие духовно-нравственных позиций и 

приоритетов личности в период ранней юности, правового 

сознания, политической культуры, экономического образа 

мышления, функциональной грамотности, способности к 

предстоящему самоопределению в различных областях жизни: 

семейной, трудовой, профессиональной; 

освоение системы знаний, опирающейся на системное 

изучение основ базовых для предмета социальных наук, 

изучающих особенности и противоречия современного 

общества, его социокультурное многообразие, единство 

социальных сфер и институтов, человека как субъекта 
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социальных отношений, многообразие видов деятельности 

людей и регулирование общественных отношений; 

развитие комплекса умений, направленных на 

синтезирование информации из разных источников (в том 

числе неадаптированных, цифровых и традиционных) для 

решения образовательных задач и взаимодействия с 

социальной средой, выполнения типичных социальных ролей, 

выбора стратегий поведения в конкретных ситуациях 

осуществления коммуникации, достижения личных 

финансовых целей, взаимодействия с государственными 

органами, финансовыми организациями; 

овладение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

их результатов, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения с 

использованием инструментов (способов) социального 

познания, ценностных ориентиров, элементов научной 

методологии; 

обогащение опыта применения полученных знаний и 

умений в различных областях общественной жизни и в сферах 

межличностных отношений, создание условий для освоения 

способов успешного взаимодействия с политическими, 

правовыми, финансово-экономическими и другими 

социальными институтами и решения значимых для личности 

задач, реализации личностного потенциала; 

расширение палитры способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни общества, профессионального выбора, 

поступления в образовательные организации, реализующие 

программы высшего образования, в том числе по 

направлениям социально-гуманитарной подготовки. 

25.3. Планируемые результаты освоения программы по 

обществознанию на уровне среднего общего образования. 

25.3.1. Личностные результаты программы по 

обществознанию на уровне среднего общего образования 

отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным 
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ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности. В результате 

изучения обществознания на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты в области гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

экологического, физического, трудового воспитания, ценности 

научного познания. Изучение обществознания способствует 

также развитию эмоционального интеллекта обучающихся  

25.3.2.  В результате изучения обществознания на 

уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность.  

1.26. Рабочая программа по учебному предмету «География» 

(базовый уровень).  

Рабочая программа по учебному предмету «География» 

(предметная область «Общественно-научные предметы») 

(далее соответственно – программа по географии, география) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по географии. 

26.1. Программа по географии составлена на основе 

требований к результатам освоения ОП СОО, представленных 

в ФГОС СОО, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в  рабочей 

программе воспитания и подлежит непосредственному 

применению при реализации образовательной программы 

среднего общего образования.  

26.2. Программа по географии отражает основные 

требования ФГОС СОО к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения образовательных 

программ. Программа по географии даёт представление о 

целях обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его 

по классам и структурирование его по разделам и темам курса, 
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даёт распределение учебных часов по тематическим разделам 

курса и последовательность их изучения с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет 

возможности предмета для реализации требований к 

результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, требований к результатам 

обучения географии, а также основных видов деятельности 

обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по 

географии на формирование базовых теоретических знаний 

особое внимание уделено формированию умений: анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации географической 

информации, использованию геоинформационных систем и 

глобальных информационных сетей, навыков самостоятельной 

познавательной деятельности с использованием различных 

источников. Программа по географии даёт возможность 

дальнейшего формирования у обучающихся функциональной 

грамотности – способности использовать получаемые знания 

для решения жизненных проблем в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений. 

География является одним из учебных предметов, 

способных успешно выполнить задачу интеграции содержания 

образования в области естественных и общественных наук.  

26.3. В основу содержания географии положено 

изучение единого и одновременно многополярного мира, 

глобализации мирового развития, фокусирования на 

формировании у обучающихся целостного представления о 

роли России в современном мире. Факторами, определяющими 

содержательную часть, явились интегративность, 

междисциплинарность, практикоориентированность, 

экологизация и гуманизация географии, что позволило более 

чётко представить географические реалии происходящих в 

современном мире геополитических, межнациональных и 

межгосударственных, социокультурных, социально-

экономических, геоэкологических событий и процессов. 

26.4. Изучение географии направлено на достижение 

следующих целей: 
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воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с 

другими народами, уважения культуры разных стран и 

регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством 

ознакомления с важнейшими проблемами современности, c 

ролью России как составной части мирового сообщества; 

воспитание экологической культуры на основе 

приобретения знаний о взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях 

и формирование ценностного отношения к проблемам 

взаимодействия человека и общества; 

формирование системы географических знаний как 

компонента научной картины мира, завершение формирования 

основ географической культуры; 

развитие познавательных интересов, навыков 

самопознания, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе овладения комплексом географических знаний и 

умений, направленных на использование их в реальной 

действительности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности, 

направленной на достижение целей устойчивого развития. 

26.5. В программе по географии на уровне среднего 

общего образования соблюдается преемственность с 

программой по географии на уровне основного общего 

образования, в том числе в формировании основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

26.6. В результате изучения географии на уровне 

среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы универсальные учебные познавательные 

действия, универсальные учебные коммуникативные 

действия, универсальные учебные регулятивные действия. 

1.27.  Рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура». 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура» (предметная область «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности») (далее 

соответственно – программа по физической культуре, 

физическая культура) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по физической культуре. 
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27.1. Программа по физической культуре на уровне 

среднего общего образования разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в 

ФГОС СОО, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной 

рабочей программе воспитания. 

27.2. Программа по физической культуре для 10–11 

классов общеобразовательных организаций представляет 

собой методически оформленную концепцию требований 

ФГОС СОО и раскрывает их реализацию через конкретное 

содержание. При создании программы по физической культуре 

учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные 

формы здорового образа жизни, умеющем использовать 

ценности физической культуры для укрепления, поддержания 

здоровья и сохранения активного творческого долголетия.  

27.3. В своей социально-ценностной ориентации 

программа по физической культуре сохраняет исторически 

сложившееся предназначение дисциплины «Физическая 

культура» в качестве средства подготовки учащихся к 

предстоящей жизнедеятельности, укреплению здоровья, 

повышению функциональных и адаптивных возможностей 

систем организма, развитию жизненно важных физических 

качеств.  Программа обеспечивает преемственность с 

федеральной образовательной программой основного общего 

образования и предусматривает завершение полного курса 

обучения обучающихся в области физической культуры. 

27.4. Общей целью общего образования по физической 

культуре является формирование разносторонней, физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В программе 

по физической культуре для 10–11 классов данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием 

потребности учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем 
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накоплении практического опыта по использованию 

современных систем физической культуры в соответствии с 

личными интересами и индивидуальными показателями 

здоровья, особенностями предстоящей учебной и трудовой 

деятельности. Данная цель реализуется в программе по 

физической культуре по трём основным направлениям. 

 Развивающая направленность определяется вектором 

развития физических качеств и функциональных 

возможностей организма занимающихся, повышением 

его надёжности, защитных и адаптивных свойств. 

Предполагаемым результатом данной направленности 

становится достижение обучающимися оптимального 

уровня физической подготовленности и 

работоспособности, готовности к выполнению 

нормативных требований комплекса «Готов к труду и 

обороне».  

 Обучающая направленность представляется 

закреплением основ организации и планирования 

самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно 

– достиженческой и прикладно – ориентированной 

физической культурой, обогащением двигательного 

опыта за счёт индивидуализации содержания 

физических упражнений разной функциональной 

направленности, совершенствования технико-

тактических действий в игровых видах спорта. 

Результатом этого направления предстают умения в 

планировании содержания активного отдыха и досуга в 

структурной организации здорового образа жизни, 

навыки в проведении самостоятельных занятий 

кондиционной тренировкой, умения контролировать 

состояние здоровья, физическое развитие и физическую 

подготовленность. 

 Воспитывающая направленность программы 

заключается в содействии активной социализации 

обучающихся на основе формирования научных 

представлений о социальной сущности физической 

культуры, её месте и роли в жизнедеятельности 

современного человека, воспитании социально 

значимых и личностных качеств. В числе 
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предполагаемых практических результатов данной 

направленности можно выделить приобщение 

учащихся к культурным ценностям физической 

культуры, приобретение способов общения и 

коллективного взаимодействия во время совместной 

учебной, игровой и соревновательной деятельности, 

стремление к физическому совершенствованию и 

укреплению здоровья. 

27.5. Инвариантные модули включают в себя содержание 

базовых видов спорта: гимнастики, лёгкой атлетики, зимних 

видов спорта (на примере лыжной подготовки с учётом 

климатических условий, при этом лыжная подготовка может 

быть заменена либо другим зимним видом спорта, либо видом 

спорта из федеральной рабочей программы по физической 

культуре), спортивных игр, плавания и атлетических 

единоборств. Данные модули в своём предметном содержании 

ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность учащихся, освоение ими технических 

действий и физических упражнений, содействующих 

обогащению двигательного опыта.  

27.6. Вариативные модули объединены в программе по 

физической культуре модулем «Спортивная и физическая 

подготовка», содержание которого разрабатывается 

образовательной организацией на основе федеральной рабочей 

программы по физической культуре для общеобразовательных 

организаций. Основной содержательной направленностью 

вариативных модулей является подготовка учащихся к 

выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», активное вовлечение их в соревновательную 

деятельность. 

27.7. Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие 

для организации самостоятельных занятий оздоровительной 

физической культурой. Контроль текущего состояния 

организма с помощью пробы Руфье, характеристика способов 

применения и критериев оценивания. Оперативный контроль в 

системе самостоятельных занятий кондиционной 

тренировкой, цель и задачи контроля, способы организации и 

проведения измерительных процедур. 
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1.28. Рабочая программа по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (предметная область 

«Физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности») (далее соответственно – программа по 

ОБЖ) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по 

географии. 

28.1. Пояснительная записка. 

Программа по ОБЖ разработана на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, 

федеральной рабочей программы воспитания, Концепции 

преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное 

применение при реализации ООП СОО. Позволит учителю 

построить освоение содержания в логике последовательного 

нарастания факторов опасности от опасной ситуации до 

чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека 

с окружающей средой, учесть преемственность приобретения 

обучающимися знаний и формирования у них умений и 

навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

28.2. Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление 

глобальной конкуренции и напряженности в различных 

областях межгосударственного и межрегионального 

взаимодействия требуют формирования у обучающихся 

компетенции в области личной безопасности в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и 

технически насыщенного окружающего мира, а также 

готовности к выполнению гражданского долга по защите 

Отечества. 

28.3. Программа по ОБЖ разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в 

ФГОС СОО, федеральной рабочей программы воспитания, 

Концепции преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и предусматривает 

непосредственное применение при реализации ООП СОО.  
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28.4. Целью изучения и освоения программы учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им 

начальных знаний в области обороны и начальная 

индивидуальная подготовка по основам военной службы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

28.5. Учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является обязательным для изучения на 

уровне среднего общего образования, осваивается на базовом 

уровне и является одной из составляющих предметной области 

«Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

28.6. Программа определяет содержание по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в форме 

и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывают возможность освоения ими 

теоретической и практической деятельности, что является 

важнейшим компонентом развивающего обучения. 

28.7. В современных условиях с обострением 

существующих и появлением новых глобальных и 

региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий 

рост военной напряжённости на приграничных территориях; 

продолжающееся распространение идей экстремизма и 

терроризма; существенное ухудшение медико-биологических 

условий жизнедеятельности; нарушение экологического 

равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов 

безопасности, их значение не только для самого человека, но 

также для общества и государства. При этом центральной 

проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся 

сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных 

обстоятельствах огромное значение приобретает качественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное 

на воспитание личности безопасного типа, формирование 

гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в 

повседневной жизни. 
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1.29. Рабочая программа по учебному предмету «Право».  

Рабочая программа по учебному предмету «Право» 

(предметная область «Общественно-научные предметы») 

(далее соответственно – программа по праву) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по географии. 

В результате изучения учебного предмета «Право» на 

уровне среднего общего образования: 

Базовый уровень. 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

– опознавать и 

классифицировать 

государства по их 

признакам, функциям 

и формам; 

– различать предмет и 

метод правового 

регулирования; 

 

– выявлять элементы 

системы права и 

дифференцировать 

источники права; 

– различать права и 

обязанности, 

гарантируемые 

Конституцией 

Российской 

Федерации и в 

рамках других 

отраслей права; 

– характеризовать 

нормативно-правовой 

акт как основу 

законодательства; 

– различать основные 

принципы 

международного 

гуманитарного 

права; 

 

– различать виды 

социальных и 

правовых норм, 

выявлять особенности 

правовых норм как 

вида социальных 

норм; 

– применять правовые 

знания для 

аргументации 

собственной 

позиции в 

конкретных 

правовых ситуациях 

с использованием 

нормативных актов. 
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– различать субъекты и 

объекты 

правоотношений; 

– выявлять способы 

защиты 

гражданских прав; 

– дифференцировать 

правоспособность, 

дееспособность; 

– оценивать возможные 

последствия 

правомерного и 

неправомерного 

поведения человека, 

делать 

соответствующие 

выводы;  

– характеризовать 

Конституцию 

Российской 

Федерации как 

основной закон 

государства, 

определяющий 

государственное 

устройство 

Российской 

Федерации; 

– называть элементы 

системы органов 

государственной 

власти в Российской 

Федерации; различать 

функции Президента, 

Правительства и 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации; 

– характеризовать 

избирательный 

процесс в Российской 

Федерации; 
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Углубленный уровень. 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

– выделять 

содержание 

различных теорий 

происхождения 

государства; 

– проводить 

сравнительный 

анализ различных 

теорий государства и 

права; 

– сравнивать 

различные формы 

государства; 

– сравнивать 

достоинства и 

недостатки 

различных видов и 

способов толкования 

права; 

– приводить примеры 

различных 

элементов 

государственного 

механизма и их 

место в общей 

структуре; 

– оценивать тенденции 

развития государства 

и права на 

современном этапе; 

 

– соотносить 

основные черты 

гражданского 

общества и 

правового 

государства; 

– понимать 

необходимость 

правового 

воспитания и 

противодействия 

правовому 

нигилизму; 

– характеризовать 

особенности 

системы 

российского права; 

– классифицировать 

виды конституций по 

форме выражения, по 

субъектам принятия, 

по порядку принятия 

и изменения; 

– различать формы 

реализации права; 

– различать принципы 

и виды 

правотворчества; 
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– различать 

соответствующие 

виды 

правоотношений, 

правонарушений, 

юридической 

ответственности, 

применяемых 

санкций, способов 

восстановления 

нарушенных прав; 

– сравнивать 

различные виды 

избирательных 

систем; 

 

– целостно 

анализировать 

принципы и нормы, 

регулирующие 

государственное 

устройство 

Российской 

Федерации, 

конституционный 

статус 

государственной 

власти и систему 

конституционных 

прав и свобод в 

Российской 

Федерации, 

механизмы 

реализации и 

защиты прав 

граждан и 

юридических лиц в 

соответствии с 

положениями 

Конституции 

Российской 

Федерации; 

-  анализировать с точки 

зрения международного 

права проблемы, 

возникающие в современных 

международных 

отношениях. 
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1.30. Рабочая программа по учебному предмету 

«Астрономии». 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Астрономия» (предметная область «Математика и 

информатика») (далее соответственно – программа по 

астрономии) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по 

географии. 

Требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении 

Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими 

понятиями, теориями, законами и закономерностями, 

уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

4) сформированность представлений о значении 

астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области.». 

Базовый уровень. 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием астрономии 

- Объяснять причины 

возникновения и развития 

астрономии; 

- иллюстрировать 

примерами 

практическую 

направленность 

астрономии 

- воспроизводить сведения 

по истории развития 

- формулировать понятие 

«созвездие», определять 

понятие «видимая звездная 
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астрономии, ее связях с 

физикой и математикой; 

-изображать основные 

круги, линии, точки 

небесной сферы 

использовать полученные 

ранее знания для объяснения 

устройства и принципа 

работы телескопа. 

величина»; использовать 

звездную карту для поиска 

созвездий на небе 

- воспроизводить 

определения терминов и 

понятий (созвездие, высота 

и кульминация звезд и 

Солнца, эклиптика, местное, 

поясное, летнее и зимнее 

время, синодический, 

сидерический период); 

- Формулировать понятия 

«высота звезды и 

кульминация»,  

- определять разницу 

освещенностей, 

создаваемых светилами, по 

известным значениям 

звездных величин, 

- объяснять необходимость 

введения високосных лет и 

нового календарного стиля; 

- объяснять наблюдаемые 

невооруженным глазом 

движения звезд и Солнца на 

различных географических 

широтах, движение и фазы 

Луны, причины затмений 

Луны и Солнца; 

 - воспроизводить 

определения терминов и 

понятий (конфигурация 

планет, синодический и 

сидерический периоды 

обращения планет, 

горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, 

астрономическая единица); 

 - вычислять расстояние до 

планет по горизонтальному 

параллаксу, а их размеры по 

- воспроизводить 

исторические сведения о 

становлении и развитии 

гелиоцентрической системы 

мира; 

- объяснять петлеобразные 

движения планет с 

использованием эпициклов 

и дифферентов  

- Воспроизводить понятия 

«конфигурация планет», 

«синодический и 
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угловым размерам и 

расстоянию; 

 - формулировать законы 

Кеплера, определять массы 

планет на основе третьего 

(уточненного) закона 

Кеплера;  

- описывать особенности 

движения тел Солнечной 

системы под действием сил 

тяготения по орбитам с 

различным 

эксцентриситетом; 

-  объяснять причины 

возникновения приливов на 

Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной 

системы; 

- характеризовать 

особенности движения и 

маневров космических 

аппаратов для исследования 

тел Солнечной системы. 

сидерический периоды», 

«эллипс», «афелий»,  

«перигелий», «большая и 

малая полуось», 

«астрономическая единица»; 

  -    формулировать законы 

Кеплера 

 

- формулировать и 

обосновывать основные 

положения современной 

гипотезы о формировании 

всех тел Солнечной системы 

из единого газопылевого 

облака; 

- определять и различать 

понятия (Солнечная 

система, планета, ее 

спутники, планеты земной 

группы, планеты- гиганты, 

кольца планет, малые тела, 

астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеоры, 

болиды, метеориты); 

- Формулировать 

определения терминов и 

понятий: «горизонтальный 

параллакс», «угловые 

размеры объекта»;  

пояснять сущность метода 

определения расстояний по 

параллаксам светил, 

радиолокационного метода 

и метода лазерной локации; 

- вычислять расстояние до 

планет по горизонтальному 

параллаксу, а их размеры по 

угловым размерам и 

расстоянию 
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- описывать природу Луны и 

объяснять причины ее 

отличия от Земли; 

- перечислять существенные 

различия природы двух 

групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

- проводить сравнение 

Меркурия, Венеры и Марса 

с Землей по рельефу 

поверхности и составу 

атмосфер, указывать следы 

эволюционных изменений 

природы этих планет; 

- объяснять механизм 

парникового эффекта и его 

значение для формирования 

и сохранения уникальной 

природы Земли; 

- описывать характерные 

особенности природы 

планет гигантов, их 

спутников и 

колец; 

- характеризовать природу 

малых тел Солнечной 

системы и объяснять 

причины 

их значительных различий; 

- описывать явления метеора 

и болида, объяснять 

процессы, которые 

происходят при движении 

тел, влетающих в атмосферу 

планеты с космической 

скоростью; 

- описывать последствия 

падения на Землю крупных 

метеоритов; 
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-  объяснять сущность 

астероидно-кометной 

опасности, возможности и 

способы ее предотвращения. 

- определять и различать 

понятия (звезда, модель 

звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

- характеризовать 

физическое состояни 

вещества Солнца и звезд и 

источники их 

энергии; 

- описывать внутреннее 

строение Солнца и способы 

передачи энергии из центра 

к поверхности; 

- объяснять механизм 

возникновения на Солнц 

грануляции и пятен; 

- описывать наблюдаемые 

проявления солнечной 

активности и их влияние на 

Землю 

- Перечислять примеры 

проявления солнечной 

активности (солнечные 

пятна, протуберанцы, 

вспышки, коронарные 

выбросы массы);  

- характеризовать потоки 

солнечной плазмы; 

описывать последствия 

влияний выбросов на 

магнитосферу Земли. 

характеризовать звезды как 

природный термоядерный 

реактор; 

- определять понятие 

«светимость 

звезды»; 

- перечислять спектральные 

классы звезд, 

- объяснять зависимость 

светимости 

от спектра 

- вычислять расстояние до 

звезд по годичному 

параллаксу; 

- называть основные 

отличительные особенности 

звезд различных 

последовательностей на 

диаграмме «спектр – 

светимость»; 

- сравнивать модели 

различных типов звезд с 

моделью Солнца; 

- Давать определение 

понятий «звезда», «двойные 

звезды», «кратные звезды». 

 - объяснять зависимость 

«период-светимость»; 

- объяснять этапы эволюции 

звезд; 

- характеризовать явления в 

тесных системах двойных 

звезд; 

- объяснять зависимость 

скорости и 
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-  объяснять причины 

изменения светимости 

переменных звезд; 

-  описывать механизм 

вспышек Новых и 

Сверхновых; 

- оценивать время 

существования звезд в 

зависимости от их массы; 

- описывать этапы 

формирования и эволюции 

звезды; 

- характеризовать 

физические особенности 

объектов, возникающих на 

конечной стадии эволюции 

звезд: белых карликов, 

нейтронных звезд и черных 

Дыр 

продолжительности 

эволюции звезд от их массы; 

- рассматривать вспышки 

сверхновой как этап 

эволюции звезды;  

- объяснять варианты 

конечных стадий жизни 

звезд 

- объяснять смысл понятий 

(космология, Вселенная, 

модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое 

излучение); характеризовать 

основные параметры 

Галактики (размеры, состав, 

структура и 

кинематика); распознавать 

типы галактик (спиральные, 

эллиптические, 

неправильные); 

- интерпретировать 

современные данные об 

ускорении расширения 

Вселенной как результата 

действия антитяготения 

-  «темной энергии» — вида 

материи, природа которой 

еще неизвестна. 

- описывать строение и 

структуруГалактики;  

- перечислять объекты 

плоской и сферической 

подсистем; 

- оценивать размеры 

Галактики; 

- пояснять движение и 

расположение Солнца в 

Галактике; 

- характеризовать ядро и 

спиральные рукава 

Галактик; 

- характеризовать процесс 

вращения Галактики; 

- пояснять сущность 

проблемы скрытой массы 

- характеризовать  

радиоизлучение 

межзвездного вещества и 
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- сравнивать выводы 

А.Эйнштейна и А. А. 

Фридмана относительно 

модели Вселенной; 

- определять расстояние до 

галактик на основе закона 

Хаббла; по светимости 

сверхновых; 

- оценивать возраст 

Вселенной на основе 

постоянной Хаббла; 

- интерпретировать 

обнаружение реликтового 

излучения как свидетельство 

в пользу гипотезы Горячей 

Вселенной; 

- определять расстояние до 

звездных скоплений и 

галактик по цефеидам на 

основе зависимости 

«период-светимость» 

 

его состав, области 

звездного образования;  

- описывать методы 

обнаружения органических 

молекул;  

- раскрывать взаимосвязь 

звезд и межзвездной среды; 

- описывать процесс 

формирования звезд из 

холодных газопылевых 

облаков;  

- определять источник 

возникновения планетарных 

туманностей как остатки 

вспышек сверхновых звезд; 

- формулировать основные 

постулаты общей теории 

относительности;  

- определять характеристики 

стационарной 

Вселенной А.Энштейна; 

выводы А.Фридмана о 

нестационарности 

Вселенной;  

- пояснять понятие «красное 

смещение» в спектрах 

галактик, используя для 

объяснения эффект Доплера; 

- характеризовать процесс 

однородного и изотропного 

расширения Вселенной; 

- формулировать закон 

Хаббла 

1.31. Рабочая программа по учебному предмету 

«Индивидуальный проект». 

Одним из метапредметных результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) определяет 
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владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности.  Для достижения указанного 

результата учебным планом среднего общего образования 

предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта.  

Обязательность выполнения индивидуальных проектов 

предопределена целью реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования -становление и 

развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, 

появление жизненных планов, готовность к самоопределению.  

Развитие личности в системе образования 

обеспечивается, прежде всего, через формирование 

универсальных учебных действий (далее - УУД), которые 

выступают основой образовательного и воспитательного 

процесса. 

Одним из эффективных методов формирования 

универсальных учебных действий, является проектный метод 

обучения, который предполагает высокую степень 

самостоятельности, инициативности учащихся, формирует 

развитие социальных навыков школьников. 

Специфика индивидуального проекта обеспечивает 

развитие УУД и заключается в следующем: 

• выбор темы проекта осуществляется в 

соответствии с интересами и индивидуальными 

особенностями личности обучающегося (личностные, 

познавательные УУД); 

• персональная ответственность за реализацию 

проекта, самостоятельность, дисциплинированность, 

организованность, инициативность (личностные УУД); 

• индивидуальный темп выполнения работ 

(регулятивные УУД); 

• приобретение опыта работы на всех этапах 

выполнения проекта (познавательные, регулятивные УУД); 

• формирование навыков индивидуальной работы 

(регулятивные УУД); 

• сотрудничество и взаимодействие обучающегося 

со взрослыми, сверстниками в процессе поиска и обработки 

информации (коммуникативные УУД); 



136  

• самостоятельное разрешение конфликтных 

ситуаций (коммуникативные УУД); 

• развитие монологической речи 

(коммуникативные УУД); 

• развитие творческих способностей личности 

(личностные УУД); 

• социальнаянаправленность деятельности 

(личностные, познавательные УУД). 

Метод проектов применим к большинству учебных 

предметов – это целенаправленная, в целом самостоятельная 

деятельность учащихся, осуществляемая под гибким 

руководством педагога, направленная на решение творческой, 

исследовательской, личностно или социально значимой 

проблемы и на получение конкретного результата в виде 

материального и идеального продукта. 

Целью учебного курса «Индивидуальный проект» 

является создание условий для развития личности 

обучающегося, способной:  

 адаптироваться в условиях сложного, изменчивого 

мира;  

 проявлять социальную ответственность;  

 самостоятельно добывать новые знания, работать над 

развитием интеллекта;  

 конструктивно сотрудничать с окружающими людьми;  

 генерировать новые идеи, творчески мыслить.  

Для реализации поставленной цели решаются 

следующие задачи: 

 обучение навыкам проблематизации (формулирования 

ведущей проблемы и под проблемы, постановки задач, 

вытекающих из этих проблем); 

 развитие исследовательских навыков, то есть 

способности к анализу, синтезу, выдвижению гипотез, 

детализации и обобщению; 

 развитие навыков целеполагания и планирования 

деятельности; -обучение выбору, освоению и 

использованию адекватной технологии изготовления 

продукта проектирования; 
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 обучение поиску нужной информации, вычленению и 

усвоению необходимого знания из информационного 

поля; 

 развитие навыков самоанализа и рефлексии 

(самоанализа успешности и результативности решения 

проблемы проекта); 

 обучение умению презентовать ход своей деятельности 

и ее результаты; 

 развитие навыков конструктивного сотрудничества; 

 развитие навыков публичного выступления. 

В результате изучения курса «Индивидуальный проект» 

на уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Использовать сформированные 

ранее навыки проектной 

деятельности для проектирования 

собственной образовательной 

деятельности: определять 

приоритеты.  

Оценивать результаты 

исследования или 

проектной работы, 

выполненной 

одноклассниками; 

Самостоятельно реализовывать и 

контролировать и осуществлять 

коррекцию 

учебной и познавательной 

деятельности на 

основе предварительного 

планирования и обратной связи, 

получаемой от педагогов; 

планировать и управлять 

деятельностью во 

времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения 

целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях 

Различать научные и 

псевдонаучные 

утверждения, 

заблуждения и ложные 

утверждения; научное 

и бытовое знание; 

научное и 

практическое знание; 

распознавать 

ошибочное 

рассуждение; 

В рамках избранных приоритета 

образовательных целей 

Выявлять и 

распознавать влияние 
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задумывать, планировать и 

выполнять учебное исследование 

и/или учебный проект, 

направленный на демонстрацию 

своей готовности к социальному 

самоопределению, в том числе - 

демонстрацию своих достижений в 

освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или 

видов деятельности; в зависимости 

от выбранной для исследования 

или проектной деятельности 

проблематики 

объективных и 

субъективных 

факторов, 

идеологических 

установок на 

содержание суждения, 

ход доказательства, 

аргументацию; 

 

Выбирать и использовать методы и 

приемы, 

релевантные рассматриваемой 

проблеме и области знания, 

включая: в области языкознания и 

лингвистики: лингвистический 

эксперимент, различные виды 

анализа языковых единиц, анализ 

языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную 

интерпретацию; 

Целенаправленно и 

осознано развивать 

свои 

коммуникативные 

способности, 

осваивать новые 

языковые средства. 

В области социальных и 

исторических наук постановка 

проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое 

описание, объяснение, 

использование статистических 

данных, интерпретация фактов, 

анкетирование, моделирование, 

поиск исторических образцов; 

 

В области математики: абстракция 

и идеализация, доказательство, 

контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения; 

построение и исполнение 

алгоритма, перебор логических 
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возможностей, математическое 

моделирование; 

В области естественных наук: 

наблюдение 

постановка проблем выдвижение 

«хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование 

математических моделей, 

теоретическое обоснование, 

установление границ 

применимости модели/теории, 

абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на 

совместимость с другими 

известными фактами. 

 

В области технологии: 

эскизирование конструирование, 

моделирование, макетирование, 

составление технологической 

карты, определение затрат; 

 

Проводить комплексный поиск 

информации систематизировать ее 

и критически оценивать, отбирать 

информацию, нужную для 

выполняемого исследования; 

 

Осуществлять наблюдение и 

эксперимент в соответствии с 

заданной/разработанной схемой, 

обрабатывать и анализировать 

полученные данные; 

 

Строить доказательство в 

отношении 

выдвинутых гипотез и 

формулировать выводы; 

 

Адекватно представлять 

результаты исследования, включая 

составление текста и презентации 

материалов с использованием 
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информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

Ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

 

Отличать факты от суждений, 

мнения от оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их 

основания; 

 

Видеть и комментировать связь 

научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений 

при получении, распространении и 

применении научного знания; 

 

Осознавать ответственность 

ученых, общественных деятелей, 

политиков, собственную 

ответственность за использование 

результатов научных открытий 

 

 

2. Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся 

2.1. Структура программы развития универсальных 

учебных действий (УУД) сформирована в соответствии ФГОС 

СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, 

функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего 

общего образования, а также описание особенностей, 

направлений и условий реализации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности. 

Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность обучающихся как средство 

совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-

методической основой для реализации требований ФГОС СОО 
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к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы. Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий (например, система, 

модель, проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, 

феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и 

социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися 

основной образовательной программы, а также усвоение 

знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных 

представлений и опыта применения методов, технологий и 

форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и 

общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению; формирование личностных 

ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования 

и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 
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– повышение эффективности усвоения обучающимися 

знаний и учебных действий, формирование научного типа 

мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и 

внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах 

организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, 

национальных образовательных программах и др.), 

возможность получения практико-ориентированного 

результата; 

– практическую направленность проводимых 

исследований и индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования 

приобретенных обучающимися коммуникативных навыков, 

навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего 

образования и профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить 

организационно-методические условия для реализации 

системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно 

использоваться обучающимися в разных видах деятельности 

за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития 

УУД среднего общего образования определяет следующие 

задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся 

и, в случае необходимости, их родителей по 

совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение 
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универсальных учебных действий в новых для обучающихся 

ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

совершенствованию владения УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих 

совершенствованию универсальных учебных действий, как в 

урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от основного 

общего к среднему общему образованию. 

Основное предназначение программы – конкретизировать 

требования к результатам среднего общего образования и 

дополнить традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ. Формирование способности и 

готовности учащихся реализовывать универсальные учебные 

действия позволит повысить эффективность образовательно-

воспитательной деятельности в образовательном учреждении.  

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Отличительными особенностями старшего школьного 

возраста являются: активное формирование чувства 

взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все 

приобретенные ранее компетенции должны использоваться в 

полной мере и приобрести характер универсальных. 

Компетенции, сформированные в основной школе на 

предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 

жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

Программе формирования универсальных учебных действий 

выделено важное место в основной общеобразовательной 

программе среднего общего образования. Она создана для 

того, чтобы объединить все, что делается в отдельных учебных 

предметах.  
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2.2. Описание понятий, функций, состава и 

характеристик универсальных учебных действий и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности 

В широком значении термин «универсальные учебные 

действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта 

к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) 

термин «универсальные учебные действия» можно определить 

как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

его способность к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий 

 обеспечение возможностей обучающегося 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности 

и её самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальные учебные действия целенаправленно 

формируются в дошкольном, младшем школьном, 

подростковом возрастах и достигают высокого уровня 

развития к моменту перехода обучающихся на уровень 

среднего общего образования. Помимо полноты структуры и 

сложности выполняемых действий, выделяются и другие 

характеристики, важнейшей из которых является уровень их 

рефлексивности (осознанности). Именно переход на 

качественно новый уровень рефлексии выделяет старший 

школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  



145  

Для удобства анализа универсальные учебные действия 

условно разделяют на регулятивные, коммуникативные, 

познавательные. В целостном акте человеческой деятельности 

одновременно присутствуют все названные виды 

универсальных учебных действий. Они проявляются, 

становятся, формируются в процессе освоения культуры во 

всех ее аспектах.  

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

 определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и 

официально – делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

 постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера. Важно отметить такое общеучебное 

универсальное учебное действие как рефлексия. 

Рефлексия учащимися своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной 

деятельности.  

Особую группу общеучебных универсальных действий 

составляют знаково 

- символические действия: 
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- моделирование, 

-преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно - графическая или знаково - символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логическими универсальными действиями являются:анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез — составление целого из частей, в 

том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации объектов; подведение 

под понятие, выведение следствий; установление причинно - 

следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; доказательство; выдвижение 

гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. Следует помнить, что при 

формировании познавательных УУД необходимо обращать 

внимание на установление связей между вводимыми учителем 

понятиями и прошлым опытом детей, в этом случае ученику 

легче увидеть, воспринять и осмыслить учебный материал. 

Предполагается, что результатом формирования 

познавательных универсальных 

 учебных действий будут являться умения: 

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения 

задач; 

• осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных 

заданий; 

• использовать знаково- символические средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения учебных задач; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• учиться основам смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов; 
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уметь выделять существенную информацию из текстов разных 

видов; 

• уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и 

несущественны признаков 

• уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• уметь осуществлять сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным 

            критериям; уметь устанавливать причинно - 

следственные связи; 

• уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• уметь устанавливать аналогии; 

• владеть общим приемом решения учебных задач. 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного пространства родного края 

(малой родины); 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

• уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения 

образовательных задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции 

других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками- определение цели, функций 

участников,способов взаимодействия; 

• постановка вопросов- инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 
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• разрешение конфликтов - выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка способов и его реализация; 

• управление поведением партнёра -контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

Существенное значение для формирования коммуникативных 

универсальных действий, как и для формирования личности 

ребенка в целом, имеет организация совместной работы 

учащихся в группе. Основным критерием форсированности 

коммуникативных действий можно считать коммуникативные 

способности ребёнка, включающие в себя: 

• желание вступать в контакт с окружающими (мотивация 

общения «Яхочу!»); 

• знание норм и правил, которым необходимо следовать при 

общении с окружающими (знакомство с коммуникативными 

навыками «Я знаю!»); 

• умение организовать общение (уровень овладения 

коммуникативными навыками «Я умею!»), включающее 

умение слушать собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные ситуации, умение 

работать в группе. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи того, о что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование -определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 
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• коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив 

в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; 

• оценка -выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению препятствий. 

Критериями сформированности у учащегося регуляции своей 

деятельности может стать способность: 

• выбирать средства для организации своего поведения; 

• запоминать и удерживать правило,инструкцию во времени; 

• планировать, контролировать и выполнять действие по 

заданному образцу, правилу, с использованием норм; 

• предвосхищать промежуточные и конечные результаты 

своих действий, а также возможные ошибки; 

• начинать и заканчивать действие в момент; 

• тормозить ненужные реакции.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться 

сопровождается усилением осознанности самого процесса 

учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям 

деятельности. Универсальные учебные действия в процессе 

взросления из средства (того, что самим процессом своего 

становления обеспечивает успешность решения предметных 

задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может 

учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться 

как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, 

обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко 

индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии 

с цикличностью возрастного развития происходит возврат к 

универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому 

для успешной постановки и решения новых задач (учебных, 

познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб 

сформированные универсальные учебные действия позволяют 
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старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания 

компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего 

школьного возраста от подросткового является широкий 

перенос сформированных универсальных учебных действий 

на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного 

обучения и отрефлексированные, универсальные учебные 

действия начинают испытываться на универсальность в 

процессе пробных действий в различных жизненных 

контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей 

степени, чем к уровню основного общего образования, 

предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в 

различных дистанционных учебных курсах (и это участие 

должно быть объективировано на школьном уровне), 

осуществить управленческие или предпринимательские 

пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, 

принять участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных 

действий учитывает возрастные особенности и социальную 

ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного 

уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования 

важнейшее значение приобретает начинающееся 

профессиональное самоопределение обучающихся (при том 

что по-прежнему важное место остается за личностным 

самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как 

у подростков, учебное смыслообразование, связанное с 

осознанием связи между осуществляемой деятельностью и 

жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, 

помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении 

обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает 

кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в 

самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 

окончательного выбора целей.  
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Недостаточный уровень сформированности 

регулятивных универсальных учебных действий к началу 

обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное 

планирование и проектирование своего будущего, 

согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в 

поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, 

руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего 

общего образования регулятивные действия должны прирасти 

за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном 

пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с 

развитием коммуникативных универсальных учебных 

действий. Старшеклассники при нормальном развитии 

осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных. Развитые коммуникативные учебные 

действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете 

разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. 

Старший школьный возраст является ключевым для развития 

познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. 

Центральным новообразованием для старшеклассника 

становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне 

среднего общего образования является залогом успешного 

формирования УУД. В открытом образовательном 

пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 

индивидуальная программа личностного роста. Важной 

характеристикой уровня среднего общего образования 
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является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, 

которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора 

профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это 

предъявляет повышенные требования к построению учебных 

предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом 

уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, 

чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное 

видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать 

учебный предмет как набор средств решения широкого класса 

предметных и полидисциплинарных задач. При таком 

построении содержания образования создаются необходимые 

условия для завершающего этапа формирования 

универсальных учебных действий в школе.  

2.4. Типовые задачи по формированию универсальных 

учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и 

внеурочной работы, направленной на формирование 

универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования: 

 обеспечение возможности самостоятельной постановки 

целей и задач в предметном обучении, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора 

обучающимися темпа, режимов и форм освоения 

предметного материала; 

 обеспечение возможности конвертировать все 

образовательные достижения обучающихся, полученные 

вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной 

организации (оценки, портфолио и т. п.); 

 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, носящие полидисциплинарный 

и метапредметный характер; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности 

образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, требующие от обучающихся самостоятельного 
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выбора партнеров для коммуникации, форм и методов 

ведения коммуникации; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности 

событий, требующих от обучающихся предъявления 

продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных 

действий  

Задачи сконструированы таким образом, чтобы 

формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с 

разных позиций и формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование 

познавательных УУД обеспечивается созданием условий для 

восстановления полидисциплинарных связей, формирования 

рефлексии обучающегося и формирования метапредметных 

понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на 

уровне среднего общего образования рекомендуется 

организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, 

целостной картины мира. Например, 

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и 

интенсивы; 

 методологические и философские семинары; 

 образовательные экспедиции и экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, 

которая предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими 

достижениями в области науки и технологий; 

 выбор тематики исследований, связанных с учебными 

предметами, не изучаемыми в школе: психологией, 

социологией, бизнесом и др.; 

 выбор тематики исследований, направленных на 

изучение проблем местного сообщества, региона, мира 

в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий 
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Принципиальное отличие образовательной среды на 

уровне среднего общего образования — открытость. Это 

предоставляет дополнительные возможности для организации 

и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет 

самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с 

другими людьми, сообществами и организациями и достигать 

ее. 

Открытость образовательной среды позволяет 

обеспечивать возможность коммуникации: 

 с обучающимися других образовательных организаций 

региона, как с ровесниками, так и с детьми иных 

возрастов; 

 представителями местного сообщества, бизнес-

структур, культурной и научной общественности для 

выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

 представителями власти, местного самоуправления, 

фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет 

обучающимся самостоятельно ставить цели коммуникации, 

выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, 

позволяющим обеспечивать использование всех возможностей 

коммуникации, относятся: 

 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи 

(фестивали) обучающихся; материал, используемый 

для постановки задачи на ассамблеях, должен 

ориентирован на полидисциплинарный характер и 

касается ближайшего будущего; 

 комплексные задачи, направленные на решение 

актуальных проблем, лежащих в ближайшем будущем 

обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или 

рабочей траектории, определение жизненных стратегий 

и т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение 

проблем местного сообщества; 
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 комплексные задачи, направленные на изменение и 

улучшение реально существующих бизнес-практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение 

жизни местного сообщества.  

К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, 

самостоятельная организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, 

самостоятельная организация благотворительных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного 

масштаба и направленности, выходящих за рамки 

образовательной организации; 

г) получение предметных знаний в структурах, 

альтернативных образовательной организации: 

 в заочных и дистанционных школах и университетах; 

 участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

 самостоятельное освоение отдельных предметов и 

курсов; 

 самостоятельное освоение дополнительных 

иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных 

действий 

На уровне среднего общего образования формирование 

регулятивных УУД обеспечивается созданием условий для 

самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий 

используются возможности самостоятельного формирования 

элементов индивидуальной образовательной траектории. 

Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных 

языков с последующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных 

предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных 

школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и 

способов его реализации, источников ресурсов, необходимых 

для реализации проекта; 
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д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями 

власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе 

нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных 

этапах ее реализации. 

2.5. Описание особенностей учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и 

проектной работы старшеклассников обусловлены, в первую 

очередь, открытостью образовательной организации на уровне 

среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается 

акцент на освоении учебно-исследовательской и проектной 

работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего 

образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и 

культуры. 

На уровне основного общего образования процесс 

становления проектной деятельности предполагает и 

допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего 

образования проект реализуется самим старшеклассником или 

группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые 

ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам 

обучающийся определяет параметры и критерии успешности 

реализации проекта. Кроме того, он формирует навык 

принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе 

социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы 

целесообразно проводить не в школе, а в том социальном и 
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культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 

социальный проект, то его результаты должны быть 

представлены местному сообществу или сообществу 

благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-

проект — сообществу бизнесменов, деловых людей. 

2.6. Описание основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-

исследовательской деятельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными 

направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

2.7.  Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающиеся получат представление: о 

философских и методологических основаниях научной 

деятельности и научных методах, применяемых в 

исследовательской и проектной деятельности; о таких 

понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, 

эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и 

метод анализа данных; о том, чем отличаются исследования в 

гуманитарных областях от исследований в естественных 

науках; об истории науки; о новейших разработках в области 

науки и технологий; о правилах и законах, регулирующих 

отношения в научной, изобретательской и исследовательских 
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областях деятельности (патентное право, защита авторского 

права и др.); о деятельности организаций, сообществ и 

структур, заинтересованных в результатах исследований и 

предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов  

Обучающийся сможет: решать задачи, находящиеся на 

стыке нескольких учебных дисциплин; использовать основной 

алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; использовать основные принципы 

проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни; использовать элементы математического 

моделирования при решении исследовательских задач; 

использовать элементы математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-

исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных 

действий, в ходе освоения принципов учебно-

исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся 

научатся: формулировать научную гипотезу, ставить цель в 

рамках исследования и проектирования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

восстанавливать контексты и пути развития того или иного 

вида научной деятельности, определяя место своего 

исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции 

развития различных видов деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке собственных целей; оценивать 

ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; находить 

различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения 

исследований и реализации проектов в различных областях 

деятельности человека; вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества; самостоятельно и 

совместно с другими авторами разрабатывать систему 
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параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; адекватно 

оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих 

рисков; адекватно оценивать последствия реализации своего 

проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других 

людей, сообществ); адекватно оценивать дальнейшее развитие 

своего проекта или исследования, видеть возможные варианты 

применения результатов. 

2.8. Описание условий, обеспечивающих развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе 

системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, 

в том числе программы развития УУД, должны обеспечить 

совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия 

включают:  

– укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных 

работников образовательной организации;  

– непрерывность профессионального развития 

педагогических работников образовательной организации, 

реализующей образовательную программу среднего общего 

образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый 

уровень подготовки для реализации программы УУД, что 

может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных 

особенностях, обучающихся начальной, основной и старшей 

школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, 

посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по 

формированию УУД или участвовали во внутришкольном 
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семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность 

в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями 

формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках 

проектной, исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не 

противоречит представлениям об условиях формирования 

УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего 

оценивания; наличие позиции тьютора или педагога, 

владеющего навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки 

качества формирования УУД в рамках одного или нескольких 

предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических 

характеристик организации образовательного пространства 

старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с 

Томским педагогическим университетом, Томским 

государственным университетом систем управления и 

радиоэлектроники; 

– обеспечение возможности «конвертации» 

образовательных достижений, полученных обучающимися в 

иных образовательных структурах, организациях и событиях, 

в учебные результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения 

образования (онлайн-курсов, заочных школ, дистанционных 

университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве 

образовательного ресурса: интерактивные конференции и 

образовательные события с ровесниками из других городов 

России и других стран, культурно-исторические и языковые 

погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 
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– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в 

проектную деятельность, в том числе в деятельность 

социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в 

разнообразную исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как 

через реализацию социальных проектов, так и через 

организованную разнообразную социальную практику: работу 

в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования 

УУД относится создание методически единого пространства 

внутри образовательной организации как во время уроков, так 

и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых 

на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет 

учебного сотрудничества), не происходит информационного 

обмена, не затребована читательская компетенция, создаются 

препятствия для собственной поисковой, исследовательской, 

проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не 

дополнение к образовательной деятельности, а кардинальное 

изменение содержания, форм и методов, при которых 

успешное обучение невозможно без одновременного 

наращивания компетенций. Иными словами, перед 

обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение 

которых невозможно без учебного сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь 

идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения 

информационно-коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной 

инфраструктуры призваны обеспечить возможность 

самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, 

возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения 

поставленной цели. 
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2.9. Методика и инструментарий оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания 

метапредметных образовательных результатов на уровне 

среднего общего образования универсальные учебные 

действия оцениваются в рамках специально организованных 

образовательной организацией модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и 

социальной жизни подростка (защита проектов, представление 

учебно-исследовательской работы).  

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Публично должны быть представлены два элемента 

проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся 

должны быть обсуждены: актуальность проекта; 

положительные эффекты от реализации проекта, важные как 

для самого автора, так и для других людей; ресурсы (как 

материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; риски 

реализации проекта и сложности, которые ожидают 

обучающегося при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при 

необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал 

реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет 

свою работу по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые 

получат как сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были 

привлечены для реализации проекта, а также источники этих 

ресурсов. 
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5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые 

обучающемуся удалось преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским 

(кураторским) сопровождением. В функцию тьютора 

(куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной 

идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, 

посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и 

реализованного проекта, параметры и критерии оценки 

проектной деятельности известны обучающимся заранее.  

В инструментарии оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты 

итогового проекта выполняются следующие условия: 

– оценке должна подвергаться не только защита 

реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных 

в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной 

идеи) до воплощения; при этом должны учитываться 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана 

экспертная комиссия, в которую должны обязательно входить 

педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного 

сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной 

модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть 

предусмотрен электронный инструмент;  

– результаты оценивания универсальных учебных 

действий доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат 

оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников 

должно носить выраженный научный характер. Для 

руководства исследовательской работой обучающихся 
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необходимо привлекать специалистов и ученых из различных 

областей знаний. Возможно выполнение исследовательских 

работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях 

вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае 

если нет организационной возможности привлекать 

специалистов и ученых для руководства проектной и 

исследовательской работой обучающихся очно, желательно 

обеспечить дистанционное руководство этой работой 

(посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие 

направления: естественно-научные исследования; 

исследования в гуманитарных областях (в том числе 

выходящих за рамки школьной программы, например, в 

психологии, социологии); экономические исследования; 

социальные исследования; научно-технические исследования. 

К исследовательским проектам предъявляются 

следующие требования: постановка 

задачи, формулировка гипотезы, описание инструментария и 

регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, социальной и 

экономической областях 

желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием 

компьютерных программ в том числе). 

Система оценивания результатов проектной и учебно-

исследовательской деятельности представлена в разделе 

«Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования» 

3. Рабочая программа воспитания 

Программа разработана с учетом Федерального закона 

от 29 .12 .2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) 

и Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 



165  

Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287). 

Программа основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней 

общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций дошкольного и 

среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для 

планирования и организации системной воспитательной 

деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной 

организацией (в том числе советов обучающихся), советов 

родителей (законных представителей); реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с 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, историческое 

просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Приложение — примерный календарный план 

воспитательной работы. 

Участниками образовательных отношений являются 

педагогические и другие работники общеобразовательной 

организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание 

своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием 
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российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 

3.1. Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса 

МАОУ СОШ №1 с. Александровское расположена на 

территории сельского поселения муниципального района. Тип 

учреждения – автономная образовательная организация. 

Школа основана в 1924 году. 

Особенности воспитательной работы в сельской 

местности: 

- удаленность культурных центров (до областного 

центра – 800 км, до ближайшего городского округа Стрежевой 

- 70 км.), транспортная схема района такова, что доехать в 

ближайший населенный пункт можно с помощью водного 

транспорта (Восход, паром), либо по зимнику. 

Инфраструктура села включает учреждения образования, 

здравоохранения, культуры, 

жилищно-коммунального хозяйства, индивидуальное 

предпринимательство (торговля, фермерское хозяйство, 

деревообрабатывающие предприятия, рыбная 
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промышленность). Крупные    промышленные    предприятия    

представлены    участком    компании    ОАО 

«ГазпромтрансгазТомск». Других крупных 

предприятий в селе нет. В соседнем городе Стрежевой, 

Тюменской области расположены предприятия нефтяной и 

газовой отрасли. Все это формирует заказ на подготовку 

учащихся к получению рабочих специальностей нефтегазовой 

сферы, работников образования, здравоохранения, культуры. 

Часть экономически активного населения (относительно 

школы - это родители обучающихся) преимущественно 

находит работу в селе, либо работает вахтовым методом в 

Томской области и соседних с Томской областью субъектах 

Российской Федерации. Уровень материального 

благосостояния семей невысокий (преимущественно), либо 

средний. Исходя из этих особенностей, социальный заказ 

школы формируется не столько в соответствии с 

потребностями села, в котором находится школа, а учитывает 

более широкий социальный заказ Томской и Тюменской 

областей. Выпускники школы ориентированы на поступление 

в учебные заведения профессионального образования города 

Томска, Нижневартовска, Тюмени. 

В 2020-2021 учебном году в Школе обучается 628 

обучающихся в 29 классах – комплектах (с 1 по 11 классы), из 

них один класс –это специальная коррекционная группа. 

Среднее количество учащихся в классе составляет 21,6 

человек. Обучается по адаптированной образовательной 

программе 95 обучающихся, из них 11 обучается по АООП для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (УО). 

Детей-инвалидов -17 человек. 

В МАОУ СОШ No1 с. Александровское реализуется 

начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование, определяя следующие целевые установки: 

Начальное общее образование (нормативный срок 

освоения 4 года) - обеспечивает развитие обучающихся, 

овладение ими письмом, чтением, счетом, основными 

умениями и навыками самоконтроля учебных действий, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. Начальное образование является 

базой для получения основного общего образования. 
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Основное общее образование (нормативный срок 

обучения 5 лет) обеспечивает освоение обучающимися 

основных общеобразовательных программ основного общего 

образования, условия становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению. На этом уровне образования 

вводится предпрофильная подготовка – это система 

педагогической, психологической, информационной и 

организационной поддержки учащихся 9-х классов в 

отношении их возможного выбора профиля обучения в 

старшей школе. 

Среднее общее образование (нормативный срок 

обучения 2 года) является завершающим этапом 

образовательной подготовки, обеспечивающим развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков 

  

самостоятельной деятельности на основе 

дифференциации содержания обучения; функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействующим их общественному и гражданскому 

становлению. Целями среднего общего образования являются 

формирование социально грамотной и социально мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. На каждом 

уровне общего образования осуществляется преемственность 

с предыдущим уровнем. 

Сетевое взаимодействие осуществляется со 

следующими учреждениями и организациями: ОМУ 

«Школьный университет», ТОИПКРО, ТГУ, ТГПУ, ОГКУ 

РЦРО, образовательными организациями г.Стрежевой, МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1» Тамбовской области, Центр 

социальной поддержки населения и служба занятости, МУЗ 

«Александровская районная больница», МБОУ ДО 

«Детская юношеская спортивная школа», МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», МБОУ ДО «Детская школа искусств», 

Органы опеки и попечительства Александровского района, 

Административная комиссия КДН и ЗП; правоохранительные 
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органы: РОВД, прокуратура, ГИБДД, Районный 

краеведческий музей, Центральная районная библиотека, 

Комитет по вопросам культуры, спорта и молодёжной 

политики Администрации Александровского района, Отдел 

образования       Администрации Александровского района, 

ОГКУ «Социально- реабилитационный Центр для 

несовершеннолетних Александровского района». 

С 2018 года Школа участвует в реализации 

всероссийского проекта «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации», с 2020 года - 

всероссийского проекта 

«Персонализированная модель обучения на школьной 

цифровой платформе». 

В 2019 году на базе Школы создан Центр формирования 

цифровых и гуманитарных компетенций «Точка роста». 

Школа относится к числу ОО Томской области, 

внедряющих ФГОС СОО в опережающем режиме. 

На базе школы работает Интернат, в котором в 

настоящее время проживает 6 обучающихся из д. Ларино. 

В 2020-2021 учебном году в школе трудятся 57 

педагогов. Находятся в декретном отпуске 6 педагогов. Школа 

на 100% укомплектована педагогическими кадрами. 

С 1 сентября в школу прибыло 4 педагога, из них 1 

молодой специалист. В школе трудятся 3 молодых 

специалиста. 

Уровень квалификации педагогов высокий: высшее 

образование имеют 49 педагогов, на высшую 

квалификационную категорию аттестованы 7 человек, первую 

— 26 человек, 9 человек аттестованы на соответствие 

занимаемой должности. За последний год 70% педагогов 

прошли обучение по дополнительным образовательным 

программам, включающим актуальные вопросы современного 

образования. 

В школе традиционно высок уровень образования, 

получаемый обучающимися. Более 40% наших выпускников 

ежегодно поступают в ВУЗЫ. Многие на бюджетные места. 

Медалисты всегда подтверждают знания на итоговой 

аттестации. Ежегодно имеются обучающиеся, победившие в 
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конкурсах на премию в области образования как в области, так 

и в районе. 

Анализируя функциональную состоятельность семей в 

воспитании школьников можно отметить, что 80 % семей 

являются полными, 14,5% - многодетные семьи (71 семья - 129 

человек), 2,6 % - составляют приемные семьи (13 семей - 15 

детей). Проблемным является то, что 20% - неполные семьи. 

Что касается организационных факторов, то здесь можно 

отметить, что в школе используются воспитательные 

возможности различных видов деятельности, в которых 

участвуют школьники. В частности, доля обучающихся, 

занимающихся в системе дополнительного образования в 

школе, составляет - 6 5 %, а доля обучающихся, занимающихся 

в системе дополнительного образования в школе и других 

учреждения дополнительного образования, составляет – 80%. 

59% обучающихся участвуют в ученическом самоуправлении. 

Уровень развития классного ученического самоуправления 

является средним. 

  

Школа расположена в благоприятной социокультурной 

среде районного центра, в непосредственной близости к 

организациям культуры, дополнительного образования детей, 

административным учреждениям, местам организации 

культурного досуга односельчан. 

Ведущим видом деятельности обучающихся является 

интеллектуальная деятельность, что предопределило целевые 

установки всех участников образовательных отношений. Но 

это ничуть не мешает вести детям активную внеурочную 

деятельность. Воспитательная система МАОУ СОШ №1 с. 

Александровское как сложная педагогическая система 

основывается на следующих принципах: 

- реализации процесса воспитания главным 

образом через создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые объединяют детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел 

школьников и педагогов, как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 
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- системности, целесообразности и 

нешаблонности воспитания, как условий его эффективности; 

- ориентира на создание в образовательной 

организации психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

- неукоснительного соблюдения законности и 

прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации. 

Актуальными условиями развития воспитательной 

системы Школы является успешная работа тех 

организационных структур, которые направлены на 

интенсификацию продуктивного общения детей и взрослых, 

увеличение роли ребенка в совместных делах по мере его 

взросления, осмысленное присвоение обучающимися 

общечеловеческих ценностей: 

- ключевые дела и школьные традиции День 

Знаний (1 сентября), Юбилей школы, День самоуправления (5 

октября), День Матери, Школьная лига КВН – традиционный 

фестиваль школьных команд КВН «Золотой чайник», 

Новогодний КВН, Татьянин день (или день студента), 

Последний звонок, Выпускные вечера, все эти мероприятия 

проходят по своим, сложившимся традициям. 

- орган ученического самоуправления - 

«Ученический совет», 

- центры патриотического воспитания Школы 

(школьный музей и тесное сотрудничество с ОСК «Феникс» по 

военно-патриотическому воспитанию, который работает на 

базе школы в рамках сетевого взаимодействия МБОУ ДО 

«ДДТ» со Школой; 

- многолетнее КВН-овское движение (куда 

вовлечены обучающиеся, педагоги, родители). 

Родители обучающихся активно участвуют в 

соуправлении образовательной организацией (Управляющий 

совет), в подготовке и проведении совместных с педагогами и 

детьми воспитательных событий, в проектировании образа 

ближайшего будущего Школы; совместно с педагогами 

решают вопросы обеспечения безопасности обучающихся. 
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В развитии образовательного пространства Школы 

огромную роль играет взаимодействие с внешними 

образовательными средами, основанное на системе 

социального партнерства и направленное формирование 

умения каждого обучающегося выстраивать социальные 

отношения, осуществлять профессиональные пробы, 

заниматься исследовательской и проектной деятельностью: 

- ежегодно заключаются договоры о совместной 

деятельности Школы с организациями дополнительного 

образования – МБОУ ДО «ДДТ» и МБОУ ДО «ДЮСШ»; 

- максимально используются социокультурные 

возможности села в воспитании обучающихся; 

- Школа активно сотрудничает при подготовке и 

проведении мероприятий с районным музеем, центральной 

библиотекой, МБУ «КСК», Советом ветеранов Афганистана; 

- При проведении профориентационной работы 

сотрудничество осуществляется с градообразующими 

предприятиями такими как Газпром, НПЗ, АРБ, учреждения 

дополнительного образования (ДДТ и ДЮСШ), учреждениями 

дошкольного 

  

образования (д/с   «Малышок»,   д/с   «Ягодка»),   

типографии   (редакция   газеты 

«Северянка»), Отдел культуры (МБУ «КСК»). 

Ключевой фигурой воспитания в школе является 

классный руководитель, реализующий по отношению к детям 

защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Школа является одним из основных центров культуры 

в поселении. Это позволяет сосредоточить педагогическое 

влияние на систему отношений в социуме, привлекать 

обучающихся, родительскую общественность, жителей села к 

активному участию в решении проблем сельского поселения, 

тем самым формируя внутреннюю связь с «малой родиной» и 

чувства ответственности за неё. 

3.2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — 

это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
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личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также 

основываясь на базовых для нашего общества ценностях 

(таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в общеобразовательной организации – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые 

общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 

усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим 

общественным ценностям (то есть в развитии их социально 

значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим 

ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых 

дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение 

соответствия личности ребенка единому уровню 

воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно 

к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в 

ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего 

образования: в воспитании детей юношеского возраста 

(уровень среднего общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с 

особенностями школьников юношеского возраста: с их 
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потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед 

ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у 

них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, 

родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в 

производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных 

ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения

 новых знаний,  проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления 

культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о 

здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о 

малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт 

социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания 

школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 
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2) реализовывать потенциал классного руководства 

в воспитании школьников, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, 

студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности 

школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое 

самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих 

на базе школы детских общественных объединений и 

организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, 

экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со 

школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы 

и реализовывать ее воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их 

родителями или законными представителями, направленную 

на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит 

организовать в школе интересную и событийно насыщенную 

жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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Осуществляя классное руководство, педагог организует 

работу с классом; индивидуальную работу с учащимися 

класса; работу с учителями-предметниками; работу с 

родителями (законными представителями). 

Подробнее о некоторых направлениях. 

Работа с классом: 

инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

выработка совместно со школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в Школе; организация 

интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса, 

позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться, а с другой, установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для их 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. Формированию и сплочению коллектива класса 

способствуют следующие дела, акции, события, проекты, 

занятия: 

Классные часы: 

• тематические (согласно плану классного 

руководителя, посвященные юбилейным датам, Дням 

воинской славы, событию в классе, в селе, стране), 

способствующие расширению кругозора детей, 

формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше 

узнать и полюбить свою Родину; 

• игровые, способствующие сплочению 

коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 

стрессовые ситуации; проблемные, направленные на 

устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, 

позволяющие решать спорные вопросы; 

• организационные, связанные с подготовкой 

класса к общему делу, проведение инструктажей; 

• здоровьесберегающие, позволяющие получить 

опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового 

образа жизни и заботы о здоровье других людей. 
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Дискуссионный клуб «За или против». В начале 

заседания озвучивается проблема по одной из тем, проходит 

первичное голосование. Подсчитываются голоса «за» и 

«против». Затем проходит обсуждение темы и повторное 

голосование. Сравниваются два голосования, делается вывод, 

какая из сторон была убедительнее. Во время дискуссии 

обучающиеся обсуждают социальные, общественно значимые 

проблемы (Служба в армии «За» или 

«Против»; Гендерное обучение «За» и «Против», «Цена 

подвига» и др.), ищут пути их решения, развивают 

коммуникативные компетенции. 

«Девичник» («Мальчишник»). Это форма, которая 

позволяет классному руководителю за чашкой чая под звуки 

легкой музыки узнать много интересного о каждом ребенке, об 

интересах своих воспитанников, о личных проблемах и 

симпатиях. 

«День сюрпризов». Дело, организованное 

инициативной группой одноклассников (5-7 человек). Это 

может быть викторина, спортивная эстафета, мастер-класс, 

игровая программа 

«Пижамная вечеринка», «День бантиков», «День 

цветов» и другие… Ребята самостоятельно или совместно с 

классным руководителем готовят сюрприз для всего класса. 

Целью является творческая самореализация детей посредством 

игровой деятельности, воспитание умения работать в команде, 

согласовывать свои действия. 

Проект «Каникулы в Школе». Включает цикл 

интеллектуально – развлекательных, театрально – игровых 

программ, организованных классным руководителем в 

каникулярное время. Проект «Каникулы в школе» несет 

минимальные затраты и полное участие всех детей в 

программах проекта, способствует развитию 

интеллектуальных и творческих способностей, занятости 

детей в каникулярное время, привлечению родителей к 

совместной деятельности. Классные руководители в работе 

над сплочением коллектива используют разнообразные 

формы. Это походы, экскурсии, поездки, организуемые вместе 

с родителями; празднования дней рождения детей, класса, 

включающие в себя подготовленные ученическими 
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микрогруппами поздравления; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни коллектива. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса через изучение 

«личного дела обучающегося», собеседование с 

учителями – предметниками, медицинским работником 

школы; 

• наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в 

мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

• результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом, социальным 

педагогом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживания взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для школьника, которую они совместно стараются 

решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, 

направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

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 школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 
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Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями (формы): 

• «Узкий круг». Беседа родителей педагогов, 

администрации (при необходимости) с целью оказания 

помощи родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией Школы и учителями- предметниками; 

• Родительское собрание. Организация 

родительских собраний (тематических, организационных, 

аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с 

учителями-предметниками, совместно с детьми), проводимых 

в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

• Родительский комитет. Создание и организация 

работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении Школой и решении вопросов воспитания и 

обучения детей; 

• Вебинар. Привлечение родителей (законных 

представителей) к просмотру вебинаров воспитательной 

направленности; 

• «День Матери». К данной дате каждый класс 

готовит для мам сюрприз, концерт, конкурсы, поздравление, 

подарки, видеопоздравление от обучающихся класса. Идея, 

направленная на развитие ценностных отношений к семье как 

главной опоре в жизни человека, способствует сплочению 

детей и родителей, установлению партнерских доверительных 

отношений с семьями, сотрудничеству с родителями; 

• Совместные дела. Организация на базе класса 

семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и Школы; анкетирование и 

тестирование родителей. 

2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует 

работу с классом; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями. 

Работа с классом: 



180  

инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• Организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно- 

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 

• Проведение классных часов как часов 

плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, 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 

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 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

• выработка совместно с обучающимися законов 

класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в Школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса через наблюдение за поведением 

обучающихся в их повседневной жизни, в специально 
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создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживания взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для школьника, которую они совместно стараются 

решить. 

• индивидуальная работа с обучающимися 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 школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на 

решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на обучающихся; 

• привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше 
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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 

учебных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом; 

• помощь родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• создание и организация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей обучающихся к 

организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

Воспитание обучающихся на курсах внеурочной 

деятельности и дополнительного образования 

преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, 

студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 
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объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, 

задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях 

обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и 

детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные 

на передачу обучающимся социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, 
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направленные на воспитание у обучающихся любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие 

творческих способностей обучающихся, воспитания у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала 

обучающихся, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде. 

4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного 

потенциала урока предполагает ориентацию на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе 

организации учебной деятельности обеспечивает: 

• установление взаимоотношений субъектов 

деятельности на уроке как отношений субъектов единой 

совместной деятельности, обеспечиваемой общими 

активными интеллектуальными усилиями; 

• организацию на уроках активной деятельности 

учащихся, в том числе поисково- исследовательской, на 

разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного 

потенциала современного урока - активная познавательная 

деятельность детей); 

• использование воспитательных возможностей 

предметного содержания через подбор соответствующих 
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текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

• применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми. 

В Школе активно реализуется такая форма образования 

и взаимодействия с социумом как «Образовательное событие». 

В результате создана образовательных мероприятий школы, 

обеспечивающей сквозные навыки, дающие палитру 

образовательных возможностей обучающимся.Через 

реализуемую форму «Образовательное событие» 

осуществляется переход от классно-урочной системы к 

личностно открытому образованию. 

Основная концепция образовательного события – 

создание единого образовательно – воспитательного 

пространства без возрастных ограничений и без деления форм 

деятельности на учебную и воспитательную. Основной 

принцип, на который опирается образовательное событие - от 

сотрудничества - к содружеству, от содружества к 

сотворчеству и соуправлению. Ценность образовательного 

события в том, что оно создает целостное единство 

образовательного процесса и его содержание, отражая картину 

всего изученного, приобретенного, накопленного, 

сформированного в творческой, речевой, культурной, 

эмоциональной сфере. 

Образовательное пространство, искусственно 

создаваемое при организации и проведении такого события 

становится пространством приобретения опыта 

самостоятельных социальных проб, реализации собственных 

инициатив, навыков самоорганизации. Здесь обучающиеся 

получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг 

с другом, с детьми старшего и младшего возраста, со 

взрослыми. Такие 
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«образовательные события» требуют не только 

объединения усилий учителей- предметников, но и классных 

руководителей, а также привлечения психолога, социального 

педагога, библиотекаря, педагогов дополнительного 

образования и внешних партнеров. 

Проект «Точка роста» - ещё одно образовательное 

пространство, где созданы условия для формирования на 

уровнях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. Проект 

позволяет освоить новые информационные технологии и 

создать лайфхаки по их освоению для других. Использование 

освоенных IT-практик в рамках урока воспитывает в учащихся 

личность, подходящую к делу творчески, исследующую мир, 

развивающуюся в нем и вместе с ним. 

Технология проектной деятельности и развивающего 

обучения, используемые нами механизмы организации 

учебной деятельности способствуют развитию и оформлению 

проблемных вопросов, возникающих в рамках урока, в 

самостоятельные индивидуальные и групповые (в том числе 

разновозрастные) исследовательские, учебные, творческие и 

другие проекты и далее в индивидуальные образовательные 

программы, что дает обучающимся возможность приобрести 

умения самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. Новые знания появляются 

благодаря совместным усилиям школьника и педагога. При 

этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросы 

воспринимались не как контроль учителя за усвоением знаний 

ученика, а как диалог личности с личностью, чтобы задания 

хотелось выполнять, не отдавая этому времени часть жизни, а 

приобретая через них саму жизнь. 
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Создание гибкой и открытой среды обучения и 

воспитания с использованием гаджетов, открытых 

образовательных ресурсов, систем управления позволяет 

создать условия для реализации провозглашенных ЮНЕСКО 

ведущих принципов образования XXI века: «образование для 

всех», «образование через всю жизнь», образование «всегда, 

везде и в любое время». 

У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, 

коммуникации, социальной ответственности, способность 

критически мыслить, оперативно и качественно решать 

проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

5. Модуль «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 

через участие в делах школы и класса и анализа проводимых 

дел. Для организации детского самоуправления в школе 

определены функциональные обязанности для заместителя 

директора школы по воспитательной работе, педагога-

организатора, педагога дополнительного образования, 

классного руководителя. 

Детское самоуправление в школе осуществляется 

следующим образом: 

На уровне школы: 

• через деятельность Совета командиров, 

объединяющего командиров классов и обеспечивающего 

организационные, информационные и представительские 

функции на уровне школы и внешкольном уровне. 

Деятельность Совета командиров осуществляется через 

реализацию следующих функций: 

- выдвижение кандидатур, заслушивание и 

рекомендации для участия в работе Управляющего Совета 

школы; 

- участие в планировании работы и анализе 

проведенных общешкольных дел, акций, соревнований; 

- координация деятельности членов Совета 

командиров и классных Советов учащихся; 
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- организация и проведение общешкольных и 

внешкольных мероприятий, распределение поручений по их 

проведению; 

- организация и контроль дежурства по школе; 

- изучение нормативно-правовой документации 

по деятельности Совета командиров; 

- представление интересов обучающихся на 

заседаниях Управляющего Совета и педагогического Совета 

школы; 

- участие в рассмотрении вопросов о внесении 

изменений в Устав школы; 

- изучение мнения обучающихся по актуальным 

вопросам школьной жизни; 

- участие в разрешении вопроса о награждении 

обучающихся; 

- через работу постоянно действующего 

школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, 

флешмобов и т.д.): 

активизация работы профильных отрядов (Юный страж 

порядка, Юные инспектора дорожного движения, журналисты, 

волонтеры, спортклуб «Спортивное 

совершенствование», вожатые. 

- организация мероприятий и их анализ по 

направлениям деятельности ученического самоуправления; 

- участие в выпуске школьных новостей 

«Школьный патруль» на сайте школы; 

- привлечение обучающихся для участия в 

научно-практических конференциях, предметных олимпиадах, 

спортивных соревнованиях и творческих конкурсах; 

- участие в организации содружества с 

социальными партнерами (ДЮСШ, ДДТ, редакция газеты 

«Северянка», сотрудники районного музея, центральной 

библиотеки, сотрудники ГИБДД, отделение полиции, МЧС); 

 - участие в обсуждении кандидатур на 

награждение; 

- организация участия профильных отрядов в 

работе летнего школьного лагеря. 
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- организации и проведений военно-

патриотических игр, олимпиад, конкурсов, Вахт Памяти; 

- участие в «Президентских состязаниях», сдаче 

норм ГТО; 

- организация работы в школьном музее через 

Совет музея; 

- проведение поисково-исследовательской 

работы; 

- активизация деятельности созданного Совета 

медиации (примирения) из наиболее авторитетных 

старшеклассников, социального педагога и педагогов – 

психологов по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе, 

- представление интересов обучающихся на 

Совете профилактики и малых педагогических советах; 

- разрешение споров и конфликтных ситуаций 

«ученик-ученик» 

- оформление уголка безопасности и права; 

- разработка сценария или хода мероприятий; 

- организация рекламы о месте и времени 

проведения; 

- приглашение гостей; 

- организация работы жюри и судейской коллегии; 

- подготовка наградного материала; 

- анализ проведенного дела через опрос-анкету; 

- публикация в СМИ о проведенном мероприятии. 

- через работу школьного мадиацентра, в который 

входят: разновозрастный редакционный совет «школьного 

радио», целью которого является организация, популяризация 

и информационная поддержка общешкольных ключевых дел, 

работы кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления. Редакционный совет проводит тематические 

радиопередачи: «Дни воинской славы», «День конституции», 

«День космонавтики», «Фронтовыми дорогами» и другие. 

Работа школьников в редакционном совете радио 

обеспечивает получение опыта организаторской деятельности, 

публичного выступления, реализации своего творческого 

потенциала; дает возможность проявить себя в одной из 

возможных ролей (организатора школьного дела, автора 
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передачи, диктора, ответственного за музыкальное 

сопровождение и т.д.); редакцией школьного медиацентра 

размещается информация о готовящихся и проведенных в 

школе мероприятиях, спортивных и творческих достижениях 

и успехах обучающихся и педагогов школы. Данные 

мероприятия позволят получить опыт организатора, 

реализовать свой творческий потенциал, проявить себя в одной 

из возможных ролей (организатора, корреспондента, члена 

редколлегии, редактора, ответственного за оформление и т.д.). 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и 

предложениям обучающихся класса командиров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его деятельность с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

- через деятельность Советов классов, 

отвечающих за различные направления работы, реализуемые в 

процессе выполнения следующих функций: 

• Планирование и анализ общеклассных дел, 

конкурсов, соревнований, акций; 

• Организация дежурства по классу и школе; 

• Выпуск и работа классного уголка; 

• Участие в выпуске школьных новостей 

«Школьный патруль»; 

• Активизация обучающихся класса для занятости 

в свободное время; 

• Представление кандидатур обучающихся для 

награждения; 

• Отчетность о работе Советов классов на сборе 

обучающихся и Совете командиров школы. 

На индивидуальном уровне через: 

- Участие в планировании, организации и анализе 

проведенных общешкольных, внешкольных, классных дел; 

 - Участие в работе профильных отрядов и органов 

самоуправления класса и школы; 

- Участие в дежурстве по классу и школе, в 

трудовых акциях, посадке деревьев и саженцев, разбивке 

цветников; 
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- Участие в работе Советов дел по организации 

соревнований, конкурсов, олимпиад, конференций и т.д.; 

Анализ индивидуального участия обучающихся во 

внеурочной деятельности, общешкольных и классных делах 

осуществляется через формирование портфолио класса, 

личного портфолио обучающихся, книжку волонтёра. 

6. Модуль «Профориентация» 

Совместная     деятельность      педагогов      и      

школьников      по      направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности, включающей в себя построение 

персонального образовательно-профессионального маршрута. 

На региональном и всероссийском уровне: 

• участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер- классах, посещение 

открытых уроков; 

• участие в научно-практических конференциях по 

профессиональной ориентации 

На муниципальном и региональном уровнях: 

• посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, профориентационных мероприятий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях 

и вузах (он-лайн)(«Ярмарки профессий», «Дни открытых 

дверей средних специальных учебных заведениях и ВУЗАХ, 

«Неделя без турникетов» и другие) 
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• профориентационные практики: 

профессиональные пробы, где школьники узнают на практике, 

в чем заключается деятельность специалиста по выбранной 

профессии; уроки с привлечением работодателя, в ходе 

которого учащиеся попробуют себя в данной 

профессиональной роли; 

• мастер-классы с участием профессионалов; 

посещение предприятий, клубов; 

• экскурсии на предприятия райцентра, дающие 

школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

• участие в «Днях молодежного самоуправления» 

в администрации Александровского поселения, 

администрации Александровского района и его структурных 

подразделениях. 

На школьном уровне: 

• освоение школьниками основ профессии в 

рамках различных курсов по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы, или в рамках 

дополнительных образовательных программ; 

• циклы профориентационных часов общения, 

направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации ребенком своего 

профессионального будущего; 

• родительские собрания, конференции, вебинары; 

• организация работы вожатых на базе 

пришкольного детского лагеря отдыха, где школьники могут 

глубже познакомиться с теми или иными профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои 

силы в той или иной профессии, развить в себе 

соответствующие навыки. 

На уровне классов: 

• профориентационные игры: симуляции, деловые 

игры, квесты, 

• решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 
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или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности: 

• создание организационных условий и 

проведение деловых игр, предполагающих игровую имитацию 

профессиональных испытаний: «Стюардессы», 

«Журналисты», 

«Модельеры», «Визажисты», «Банкиры», 

«Управляющие»; 

• совместное с педагогами изучение ресурсов 

интернет, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования. 

На индивидуальном уровне: 

• индивидуальные консультации психолога для 

школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

• участие в проектной деятельности, участия в 

научно-практических конференциях; 

• составление учащимися профессиограмм 

будущей профессии (работа с Матрицей выбора профессии 

(Г.В. Резапкина)); 

• проведение профессиональных проб по пяти 

профессиональным сферам – «Человек 

– Человек», «Человек – Техника», «Человек – Природа», 

«Человек – Знаковая система», «Человек – Художественный 

образ». 

7. Модуль «Школа - центр патриотического 

воспитания» 

Создание в образовательной организации центров 

патриотического воспитания обеспечивает формирование, 

развитие и деятельностное освоение таких социально 

значимых ценностей как гражданственность, патриотизм, 

чувство сопричастности к судьбам своей большой и малой 

родины, гражданственности и социальной ответственности. 

Основным центром патриотического

 воспитания в МАОУ СОШ №1 с. 
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Александровское являются «Школьный музей», ежегодная 

реализация патриотической акции 

«Россия – это мы!», цикла патриотических 

мероприятий, проводимых Школой к 9 Мая «Дню Победы». 

Эти воспитательные возможности реализуются в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

1.1. ежегодная патриотическая акция «Мы – будущее 

России!», которая начинается тематической линейкой 

открытия, в течение месяца проводятся для всех обучающихся 

Школы различные конкурсы, спортивные эстафеты, вечера 

встречи различных поколений с ветеранами и детьми войны, 

«Смотр строя и песни» обучающихся начальной школы, 

заканчивается акция линейкой – закрытием и подведением её 

итогов, награждением наиболее активных и победивших в 

конкурсах обучающихся; 

1.2. цикл патриотических мероприятий, 

посвященных Дню Победы: митинг «Не забыть нам даты этой, 

что покончила с войной» с возложением цветов и венков к 

мемориальным доскам нашим выпускникам, погибшим при 

исполнении воинского долга на Северном Кавказе и в годы 

ВОВ, расположенными на фасадной стене Школы, 

показательные выступления курсантов ОСК «Феникс», акция 

«Бессмертный полк». 

1.3. основными направлениями и формами 

деятельности «Школьного музея» являются: 

- место хранения и пополнения информации о 

выпускниках нашей школы, об учителях, педагогических 

династиях, 

-место проведения систематических мероприятий, 

такие как Дни воинской славы, Дни памяти, музейные уроки, 

тематические выставки, экскурсии и другое. 

- Музей создает благоприятные условия для 

коллективной и индивидуальной творческой, 

исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

Современный учитель умело использует возможности 

музейной педагогики в воспитательном процессе. 

Эффективным методом гражданско-патриотического 

воспитания, является вовлечение учащихся в 

исследовательскую деятельность краеведческой 
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направленности, участие в подготовке в музее сменных 

экспозиций, экскурсий по итогам исследовательской работы. 

8. Модуль «Организация предметно-эстетической 

среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда 

школы, 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: 

• оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) в направлении передачи ценностей и духа 

школы, традициях, правилах; 

• размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

• благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод 

для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

• размещение в коридорах и рекреациях школы 

экспонатов выставки декоративно- прикладного и 

технического творчества обучающихся; 

• событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных образовательных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• популяризация школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы), используемой как в 
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школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, участия в фестивале гражданских 

инициатив «Россия – это мы!», проводимом в городе 

Стрежевой, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов 

творческих проектов по благоустройству различных 

участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению 

альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов 

мест). 

9. «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в 

общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. 

Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, проводятся на уровне района, области, страны. 

Повседневное волонтерство предполагает постоянную 

деятельность школьников, направленную на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Волонтерство 

позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, 

забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

На базе МАОУ СОШ №1 с. Александровское действуют 

событийные волонтёрские 

  

акции, традиционными направлениями работы которых 

является сотрудничество с ОГКУ 

«СРЦН», домом-интернатом для престарелых жителей 

райцентра, проведение благотворительных акций, оказание 

адресной помощи детям – инвалидам и престарелым жителям 

села. 



197  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется 

следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

• участие обучающихся в организации 

образовательных, культурных, спортивных, мероприятий 

районного уровня от лица школы (в работе курьерами, 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на 

территории проведения мероприятия, ответственными за 

техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

• участие обучающихся в организации 

культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе районного характера); 

• посильная помощь, оказываемая обучающимися 

пожилым людям, проживающим в микрорайоне расположения 

образовательной организации; 

• привлечение обучающихся к совместной работе 

с учреждениями социальной сферы (детские сады, «СРЦН», 

дом престарелых, центр социальной помощи населению, 

учреждения здравоохранения, Храм Святого Александра 

Невского) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений; 

• участие обучающихся (с согласия родителей или 

законных представителей) к сбору помощи для нуждающихся, 

в том числе в регионах стихийных бедствий, военных 

конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы: 

• участие обучающихся в организации 

праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы; 

• инициирование, организация и проведение 

благотворительных акций, ярмарок, концертов, 

• участие обучающихся в работе с младшими 

ребятами: проведение для них праздников, утренников, 

тематических вечеров, профилактических акций, викторин; 

• участие обучающихся к работе на прилегающей 

к школе территории (работа в школьном саду, благоустройство 
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клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми 

архитектурными формами), 

• привлечение к волонтерским акциям и 

благотворительным мероприятиям родителей, друзей, родных, 

соседей, микросоциума, 

10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• Управляющий совет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации детей; 

• родительские лектории, на которых 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы 

и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

• дни открытых дверей, во время которых 

родители могут посещать школьные учебные и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

• родительский консультационный центр по 

вопросам защиты несовершеннолетних от информации, 

наносящей вред их нравственному, психическому и 

физическому здоровью; 

• участие родителей в подготовке общешкольных 

ключевых дел, ученических и внутриклассных детско-

взрослых проектов и иных мероприятий воспитательной 

направленности. 

На индивидуальном уровне: 
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• работа специалистов по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

4. Основные направления самоанализа 

воспитательной работы 

Анализ организуемого в школе воспитательного 

процесса проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов 

самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых 

осуществляется анализ воспитательного процесса в школе, 

являются: 

- принцип гуманистической направленности 

осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип      приоритета       анализа       

сущностных       сторон       воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных  его

 показателей,  а качественных – таких как содержание

 и разнообразие  деятельности, 

 характер общения и отношений между школьниками 

и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

-принцип разделенной ответственности за

 результаты личностного развития школьников, 
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 ориентирующий экспертов  на понимание 

 того,  что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в 

школе воспитательного процесса являются следующие 

1. Результаты воспитания, социализации и 

саморазвития школьников (какова динамика личностного 

развития школьников каждого класса; какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать?) 

2. Воспитательная деятельность педагогов 

(испытывают ли педагоги затруднения в определении цели и 

задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 

проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к 

формированию вокруг себя привлекательных для школьников 

детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их 

общения со школьниками; складываются ли у них 

доверительные отношения со школьниками; являются ли они 

для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми?) 

3. Управление воспитательным процессом в 

образовательной организации (имеют ли педагоги чёткое 

представление о нормативно-методических документах, 

регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности; создаются ли школьной администрацией 

условия для профессионального роста педагогов в сфере 

воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую 

воспитательную работу со школьниками?) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного 

процесса в образовательной организации (в каких 

материальных, кадровых, информационных ресурсах, 

необходимых для организации воспитательного процесса, 

особенно нуждается школа – с учётом ее реальных 
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возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы 

используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?) 

Итогом анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

Анализ воспитательного процесса проводится в конце 

учебного года согласно нижеприведенным критериям и 

показателям. Результаты отражаются в Анализе работы 

Школы по итогам учебного года в разделе «Анализ 

воспитательной деятельности» и используются при 

определении задач и разработки планов воспитательной 

работы на следующий учебный год. 

III. Организационный раздел 

1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования является 

одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта и обеспечивает возможность обучения на 

государственном языке Российской Федерации и родном 

(национальном) языке. Учебный план СОО предусматривает 

изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и 

общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне, а также 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

обучающихся организуется отдельной программой.  Учебный 

план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 60% и 

40%. 

Учебный план определяет максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение федерального и национального - 

регионального компонентов государственного 
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образовательного стандарта, по классам и образовательным 

областям. 

Учебный план ориентирован на 34 учебные недели в год 

при 5-дневной рабочей неделе. 

Учитывая пожелания учащихся, родителей, 

выявленные в ходе анкетирования, в МАОУ СОШ № 1 с. 

Александровское был разработан учебный план для классов 

технологического, естественнонаучного, гуманитарного 

профилей обучения 10-11 классов. 

При формировании учебного плана также были учтены 

пожелания учащихся по изучению дополнительных учебных 

предметов и курсов по выбору. 

Обязательным компонентом учебного плана среднего 

общего образования является «Индивидуальный проект», 

который представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, 

иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом.  

При формировании учебных планов 10-11 классов 

учитывается мнение родителей в обязательной части учебного 

плана и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. По результатам анкетирования родительской 

общественности выбраются учебные предметы, курсы, модули 

для реализации. 

Состав обязательной части годового учебного плана в 

10-11 классах определяется требованиями ФГОС СОО-2012. 

Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей: 

литература); 

й язык и родная литература (родной язык и 

родная литература); 
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информатика); 

Общественно-научные предметы (история, 

обществознание, география, право, 

экономика); 

Естественно - научные предметы (физика, химия, 

биология, естествознание, 

астрономия); 

Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности); 

Индивидуальный проект (обязательная часть 

учебного плана).  

В интересах детей с участием обучающихся и их семей 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, 

курсов, модулей, темп и формы образования). 

Учебные планы МАОУ СОШ №1 с. Александровское на 

уровне среднего общего образования для 10-11 классов 

разрабатываются на каждый учебный год на основе 

примерного недельного учебного при 5-дневной рабочей 

недели. 

Учебный план является локальным нормативным 

правовым актом и неотъемлемой частью Образовательной 

программы среднего общего образования, основным 

организационно-педагогическим механизмом ее реализации. 

Учебный план ежегодно пересматривается и 

обновляется, согласовывается педагогическим советом и 

утверждается в установленном порядке. 

Учебный план основного общего образования в 10-11 

классах и находится в отдельном Приложении к ООП СОО, 

размещен на официальном сайте школы. 

Учебный план образовательной организации 

составляется в расчете на весь учебный год или иной период 

обучения, включая различные недельные учебные планы с 

учетом специфики календарного учебного графика 

образовательной организации. Учебные планы могут быть 
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разными в отношении различных классов одной параллели. 

Также могут создаваться комплексные учебные планы с 

учетом специфики реализуемых образовательных программ и 

наименований образовательных организаций (лицеи, 

гимназии, центры образования, школы с углубленным 

изучением отдельных предметов и пр.). 

Учебный план определяет формы проведения 

промежуточной аттестации отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, в соответствии с порядком, 

установленным образовательной организацией. При 

разработке порядка образовательной организации следует 

придерживаться рекомендаций Минпросвещения России и 

Рособрнадзора по основным подходам к формированию 

графика оценочных процедур. 

2. План внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать 

образовательную деятельность, направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и 

обязательной частью основной общеобразовательной 

программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой 

описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам 

образовательной программы (учебные курсы, учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 
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 внеурочную деятельность по формированию 

функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой) 

обучающихся (интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, факультативы, научные 

сообщества, в том числе направленные на реализацию 

проектной и исследовательской деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее 

способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через 

организацию социальных практик (в том числе 

волонтёрство), включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, развитие 

глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров 

в профессионально-производственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на 

реализацию комплекса воспитательных мероприятий 

на уровне образовательной организации, класса, 

занятия, в том числе в творческих объединениях по 

интересам, культурные и социальные практики с 

учетом историко-культурной и этнической специфики 

региона, потребностей обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности 

ученических сообществ (подростковых коллективов), в 

том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т.д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на 

организационное обеспечение учебной деятельности 

(организационные собрания, взаимодействие с 
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родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на 

организацию педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на 

обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы 

(безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных 

группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной 

деятельности используется все многообразие доступных 

объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может 

использоваться как в качестве дидактического материала при 

реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть 

основной для разработки курсов внеурочной деятельности, 

посвященной этому виду отечественного искусства. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность, составляет за 2 года обучения на этапе основной 

школы не более 1360 часов, в год — не более 680 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки 

(количество занятий), реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не 

более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не 

более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на 

базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).  
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При этом расходы времени на отдельные направления 

плана внеурочной деятельности могут отличаться: 

 на внеурочную деятельность по учебным предметам 

(включая занятия физической культурой и углубленное 

изучение предметов) еженедельно от 2 до 4 часов, 

 на внеурочную деятельность по формированию 

функциональной грамотности — от 1 до 2 часов; 

 на внеурочную деятельность по развитию личности, ее 

способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 

 на деятельность ученических сообществ и 

воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом 

при подготовке и проведении коллективных дел 

масштаба ученического коллектива или общешкольных 

мероприятий за 1–2 недели может быть использовано 

до 20 часов (бюджет времени, отведенного на 

реализацию плана внеурочной деятельности); 

 на организационное обеспечение учебной 

деятельности, осуществление педагогической 

поддержки социализации обучающихся и обеспечение 

их благополучия еженедельно — от 2 до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен 

превышать 10 часов в неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности 

должна быть предусмотрена вариативность содержания 

внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

План организации внеурочной деятельности в МАОУ 

СОШ №1 с. Александровское - локальный нормативно-

правовой акт, неотъемлемая часть Образовательной 

программы среднего общего образования, один из механизмов 

ее реализации. 

План внеурочной деятельности ежегодно 

пересматривается и обновляется, согласовывается и 

утверждается в установленном порядке (в соответствии с 

Положением о внеурочной деятельности. План внеурочной 

деятельности находится в отдельном Приложении к ООП ОО 
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3. Календарный график. 

Календарный учебный график определяет: даты начала 

и окончания учебного года, периодичность и даты каникул, 

продолжительность учебного года; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточной аттестации. Является локальным 

нормативным правовым актом и неотъемлемой частью 

Образовательной программы среднего общего образования. 

Календарный учебный график разрабатывается ОО в 

соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Календарный учебный график ежегодно пересматривается и 

обновляется, согласовывается и утверждается в 

установленном порядке. 

Календарный учебный график находится в отдельном 

Приложении к ООП ООО 

4. Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы 

составляется на текущий учебный год. В нем конкретизируется 

заявленная в программе воспитания работа применительно к 

данному учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с 

модулями рабочей программы воспитания: как 

инвариантными, так и вариативными — выбранными самой 

образовательной организацией. При этом в разделах плана, в 

которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких 

педагогических работников («Классное руководство», 

«Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), 

делается только ссылка на соответствующие индивидуальные 

программы и планы работы данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, 

мероприятиях календарного плана основывается на принципах 

добровольности, взаимодействия обучающихся разных 

классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной 

ответственности за их планирование, подготовку, проведение 

и анализ. 

При формировании календарного плана 

воспитательной работы ОО включает в него мероприятия, 
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рекомендованные федеральными и региональными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, в том числе из Календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным 

и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, 

а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых 

детскими и молодежными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение 

учебного года в связи с происходящими в работе школы 

изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и 

т.п. 

Ниже представлен возможный образец наполнения 

календарного плана воспитательной работы. Приведенный в 

нем перечень дел, событий, мероприятий носит 

ориентировочный, иллюстративный характер — он должен 

быть изменен, сокращен или дополнен в соответствии с 

реальной воспитательной работой, проводимой в 

образовательной организации.  

Календарный план воспитательной работы МАОУ 

СОШ №1 с. Александровское является Приложением к данной 

образовательной программе и размещен на сайте школы. 

IV. Характеристика условий реализации программы 

среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

Система условий реализации программы основного 

общего образования, созданная в МАОУ СОШ №1 

с.Александровское соответствует требованиям ФГОС CОО и 

направлена на: 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 

через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных 
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образовательных организаций и социальных партнеров 

в профессионально-производственном окружении; 

 формирование функциональной грамотности 

обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-

нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных 

учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в проектировании и 

развитии программы среднего общего образования и 

условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования 

внешней социальной среды (населенного пункта, 

муниципального района, субъекта Российской 

Федерации), формирования у них лидерских качеств, 

опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в 

качестве волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-

исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 
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 формирование у обучающихся экологической 

грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся 

и развитие различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использования профессионального и 

творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников Организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управления Организацией с 

использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного 

общего образования. 

Система условий реализации Образовательной 

программы МАОУ СОШ №1 с.Александровское на уровне 

среднего общего образования базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации 

средней образовательной программы основного общего 

образования; 

 установление степени их соответствия требованиям 

ФГОС СОО, а также целям и задачам данной 

Образовательной программы, сформированным с 

учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление 

необходимых изменений в имеющихся условиях для 
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приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

СОО; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) 

создания необходимой системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и 

коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

МАОУ СОШ №1 с. Александровское полностью 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных 

Образовательной программой, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных 

работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития 

педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования. 

Эти данные отражены в сводной таблице «Информация 

по кадровому составу МАОУ СОШ №1 с. Александровское». 

 
ФИО 

 

Должность Препода- 

ваемый 

предмет 

Образование Квалификация 

по диплому 

Катего- 

рия 

Общий 

стаж на 

2022г. 

Пед.ста ж 

на 2022г. 

Обучение по дополнительной 

профессиональной про грамме 

Б
ай

р
ам

б
ек

о
в
 

Р
у
ст

ам
 

А
л
ь
б
ер

то
в
и

ч
 Заместитель 

директора по 

АХР, 

учитель 

ОБЖ Среднее, 

высшее про- 

фессиональ- 

ное 

образова- 

ние 

Бухгалтер, 

бака- лавр 

(менедж- мент, 

экономика и 

управление на 

предприятии (в 

строительстве)) 

б/к 14 4 Курсы повышения квалифи- кации по 

дополнительной профессиональной 

программе по теме: «Современные методы 

и технологии препода- вания в рамках 

обновленных ФГОС: ОБЖ и ОВС», 36 

часов, 2022г. 

Б
ел

о
в
а 

Е
л
ен

а 

В
ал

ер
ь
- 

ев
н

а 

Учитель ма- 

тематики 

Матема- 

тика, ал- 

гебра, гео- 

метрия, фи- 

нансовая 

грамот- 

ность 

Высшее про- 

фессиональ- 

ное 

образова- 

ние 

Учитель 

матема- тики 

Первая 28 25 Курсы повышения квалифи- кации по 

теме: «Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», 

36 часов, 2019г., Курсы повыше- ния 

квалификации по теме:«Основы 

обеспечения инфор- мационной 

безопасности де- тей», 22 часа, 2020г. 
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Б
ел

ь
к
о
в
а 

Н
и

н
а 

М
и

х
ай

- 

л
о
в
н

а 

Старший 

вос- 

питатель 

 Среднее про- 

фессиональ- 

ное 

образова- 

ние 

Техник- техно- 

лог 

Соот- 

ветсвие 

44 30 Курсы повышения квалифи- кации по 

теме: Реализация положений ст. 41 

«Охрана здоровья обучающихся" Фе- 

дерального закона "Об образовании в РФ" 

от 29 декабря 2012 года № 273-фз и сани- 

тарных требований в образовании", 23 

часа, 2020г. 

Б
о
л
д

ы
р
е

в
а 

Е
в
ге

н
и

я 

С
ер

ге
ев

н
а 

Учитель 

ино- 

странного 

языка 

Немецкий, 

английский 

язык 

Высшее про- 

фессиональ- 

ное 

образова- 

ние 

Лингвист, 

препо- 

даватель, 

Юрист 

б/к 14 6 Курсы повышения квалифи- кации по 

теме: "Основы пер- сонализированной 

модели обучения", 48 часов, 2020г. 

Б
у
л
ь
б
ач

к
и

н
а 

Н
ат

ал
ь
я
 

В
л
ад

и
м

и
р
о
в
н

а 

Учитель ис- 

тории и об- 

ществозна- 

ния 

История, 

общество- 

знание, 

право 

Высшее про- 

фессиональ- 

ное 

образова- 

ние 

Учитель 

истории и права 

Первая 32 32 Курсы повышения квалифи- кации по 

теме: Совершен- ствование 

профессиональных компетенций учителей 

в условиях ФГОС СОО по учебным 

предметам», 40 ча- сов, 2020г., Курсы 

повыше- ния квалификации по допол- 

нительной профессиональной программе 

«Особенности вве- дения и реализация 

требова- ний, обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 2022г. 

Б
у
р
о
в
а 

Т
ат

ь
я
н

а 
П

ет
 

р
о
в
н

а 

Педагог - 

психолог 

Психоло- гия Высшее про- 

фессиональ- 

ное 

образова- 

ние, проф.пе- 

реподготовка 

Историк, препо- 

даватель 

истории и 

обществозна- 

ния, Практиче- 

ский психолог 

системы 

образо- вании 

Первая 39 29 Курсы повышения квалифи- кации по 

теме: «Психолого- педагогические приемы 

формирования коллектива и оп- тимизации 

межличностных отношений в классе», 36 

ча- сов, 2018г., Курсы повыше- ния 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе по теме: 

«Перевернутый класс как компо- 

нент смешанного обучения», 16 часов, 

2021г. 

Г
ер

м
ан

 Л
ю

б
о
в
ь
 

В
и

к
то

- 
р
о
в
н

а 

Учитель гео- 

графии 

География, 

финансовая 

грамот- 

ность, ОД- 

НКР, эко- 

номика 

Высшее про- 

фессиональ- 

ное 

образова- 

ние 

Учитель техно- 

логии и 

предпри- 

нимательства 

Первая 24 12 Курсы повышения квалифи- кации по 

теме: «Гибкие ком- петенции проектной 

деятель- ности”, 2019г., Курсы повы- 

шения квалификации по ополнительной 

профессио-нальной программе по 

теме:«Современные методы и тех- нологии 

преподавания в рам- ках обновленных 

ФГОС: гео- графия», 2022г. 

Г
о
р
ст

 А
н

ас
та

- 
си

я 
М

и
- 

х
ай

- 

л
о
в
н

а 

Учитель хи- 

мии 

Химия, 

биология, 

естество- 

знание 

Высшее про- 

фессиональ- 

ное 

образова- 

ние, проф.пе- 

реподготовка 

Бакалавр - 

инже- нер 

(химическая 

технология), 

пре- подавание 

химии 

Соот- 

ветсвие 

8 8 Курсы повышения квалифи- кации по 

теме: «Система под- готовки к ОГЭ и ЕГЭ 

по хи- мии», 24часа, 2018г., Курсы 

повышения квалификации по 

дополнительной профессио- нальной 

программе по теме: 

«Психолого-педагогические технологии 

проведения со- временного занятия на 

основе деятельностного подхода в 

условиях реализации ФГОС (биология, 

химия, геогра- 

фия)», 108 часов, 2021г. 

Д
р
у
ж

и
н

и
н

а 
Л

ю
б
о
в
ь
 

И
в
а-

 н
о
в
н

а 

Учитель рус- 

ского языка 

и 

литературы 

Русский 

язык, лите- 

ратура, 

родной 

русский 

язык, род- 

ная рус- ская 

лите- 

ратура 

Высшее про- 

фессиональ- 

ное 

образова- 

ние, проф.пе- 

реподготовка 

Учитель 

началь- ных 

классов, 

преподавание 

русского языка 

и литературы в 

ос- новной 

общеоб- 

разовательной 

школе 

Первая 41 41 Курсы повышения квалифи- кации по 

теме: «Трудные во- просы ЕГЭ по 

русскому языку»,24 часов, 2022г., 

Ж
д
а-

 

н
о
в
а 

И
р
и

н
а 

Г
ер

га
р

- 

д
о
в
н

а 

Учитель 

био- логии 

Биология Высшее про- 

фессиональ- 

ное 

образова- 

ние 

Эколог Высшая 19 11 Курсы повышения квалифи- кации по 

ополнительной профессиональной 

программе«Особенности введения и ре- 

ализация требований, обнов- ленных 

ФГОС ООО в работе учителя», 2022г. 

И
в
л
ев

 

Е
в
ге

- 

н
и

й
 

В
л
ад

и
- 

м
и

р
о

- 

в
и

ч
 

Учитель фи- 

зики 

Физика, 

астрономия 

Высшее про- 

фессиональ- 

ное 

образова- 

ние 

Учитель 

физики, 

информатики и 

ВТ средней 

школы 

Первая 25 25 , Курсы повышения квалифи- кации по 

теме: Экзаменаци- онная модель ОГЭ и 

ЕГЭ по физике в 2020 году. Измене- ния в 

структуре КИМ», 32 часа, 2020г. 
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К
ат

м
ак

о
в
а 

Н
ат

ал
ь
я
 В

и
к
то

р
о
в
н

а 
Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

Техноло- 

гия, изо 

(черчение) 

Высшее про- 

фессиональ- 

ное 

образова- 

ние 

Учитель трудо- 

вого обучения и 

общетехниче- 

ских дисциплин 

Первая 29 28 Курсы повышения квалифи- кации по 

теме: «Применение инновационных 

технологий и методик для развития единой 

образовательной среды», 16 часов, 2021г., 

Курсы  овыше- ния квалификации по 

теме:«Обеспечение санитарно-эпи- 

демиологических требований к 

образовательным организа- циям согласно 

СП 2.4.3648- 20», 36 часов, 2021г., Курсы 

повышения квалификации по 

дополнительной профессио- нальной 

программе «Управ- ление созданием 

личностно-развивающей образователь- ной 

среды», 2022г. 

К
и

н
ц

ел
ь
 Н

и
н

а 

В
ас

и
л
ь
ев

н
а 

Учитель ма- 

тематики 

Алгебра, 

геометрия, 

математика 

Высшее про- 

фессиональ- 

ное 

образова- 

ние 

Учитель 

средней школы 

Высшая 41 41 Курсы повышения квалифи- кации по 

теме: «Оценивание ответов на задания 

всероссий- ских проверочных работ» 16 

часов, 2022г.; Курсы повыше- ния 

квалификации по теме" Система 

подготовки к ЕГЭ (профильный уровень 

по ма- тематике",24 часа, 2021 год 

С
в
и

р
и

д
о
в
а 

Д
ар

ь
я
 С

ер
ге

ее
в
н

а 

Учитель му- 

зыки 

Музыка Среднее про- 

фессиональ- 

ное 

образова- 

ние, профпе- 

реподготовка 

Воспитатель де- 

тей 

дошкольного 

возраста, веде- 

ние проф дея- 

тельности в 

сфере педаго- 

гики, 

проектиро- 

вания и 

реализа- ции 

образова- 

тельного про- 

цесса по учеб- 

ному предмету 

"музыка" 

Соот- 

ветсвие 

5 4 Курсы повышения квалифи- кации по 

дополнительной профессиональной 

программе по теме: «Персонализация об- 

разования в условиях цифро- вой 

трансформации в обще- стве», 144 часа, 

2021г., Курсы повышения квалификации 

по дополнительной профессио- нальной 

программе «Особен- ности введения и 

реализация требований, обновленных 

ФГОС ООО в работе учи- теля», 2022г. 

К
о
н

о
н

о
в
а 

Т
ат

ь
я
н

а 

А
л
ек

са
н

д
р

о
в
н

а 

Учитель ма- 

тематики 

Матема- 

тика, фи- 

нансовая 

грамот- 

ность 

Высшее про- 

фессиональ- 

ное 

образова- 

ние 

Учитель 

матема- тики и 

физики 

Сответ- 

ствие 

28 28 Курсы повышения квалифи- кации по 

дополнительной профессиональной 

программе по теме: «Современные ме- 

тоды и технологии препода- вания в 

рамках обновленных ФГОС: математика», 

2022г. 

К
о
н

ту
ш

 Е
л
ен

а 
К

о
н

- 
ст

ан
ти

- 

н
о
в
н

а 

Учитель фи- 

зической 

культуры 

Физическая 

культура, 

адаптивная 

физкуль- 

тура 

Начальное 

профессио- 

нальное об- 

разование 

Воспитатель 

дет- ского сада 

Первая 34 34 Курсы повышения квалифи- кации по 

теме: «Адаптивная физическая культуры и 

адап- тивный спорт. Профессиональная 

деятельность в соот- ветствии с 

требованиями ФГОС и  

рофессиональными требованиями к 

должности тренера-преподавателя по 

адаптивной физической куль- туре», 72 

часа, 2019г; Курсы повышения 

квалификации по программе 

«Современные ме- тоды и технологии 

препода- вания в рамках обновленных 

ФГОС: начальная школа» 72 часа, 2022 год 

К
р
и

в
о

ш
ап

- 
к
и

н
а 

В
ал

ен
- 

ти
н

а 
А

л
ек

- 
са

н
- 

д
р
о
в
н

а 

Учитель фи- 

зики 

Физика Высшее про- 

фессиональ- 

ное 

образова- 

ние 

Бакалавр, ма- 

гистр физико – 

математическог

о образования 

Сответ- 

ствие 

8 8 Курсы повышения квалифи- кации по 

теме: «Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», 

36 часов, 2019г., Курсы повыше- ния 

квалификации по допол- нительной 

профессиональной программе 

«Особенности вве- дения и реализация 

требова- 

ний, обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя», 

К
у

зн
ец

о
в
а 

Ю
л
и

я
 Е

го
- 

р
о
в
н

а 

Учитель ис- 

тории и об- 

ществозна- 

ния 

История, 

общество- 

знание, ис- 

кусство 

Высшее про- 

фессиональ- 

ное 

образова- 

ние 

Учитель 

истории 

Первая 16 16 Курсы повышения квалифи- кации по 

теме: «Формирова- ние культуры 

безопасности дорожного движения посред- 

ством организации отрядов ЮИД», 16 

часов, 2020г., Курсы повышения квалифи- 

кации по теме: «Совершен- ствование 

профессиональных компетенций учителей 

в условиях ФГОС СОО по учебным 

предметам», 40 ча- 

сов, 2020г. 
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Л
ёв

и
н

а 

Н
ат

ал
ь
я
 

А
н

ат
о
л

ь

ев
н

а 

Педагог до- 

полнитель- 

ного образо- 

вания 

 Высшее про- 

фессиональ- 

ное 

образова- 

ние  

 Сответ- 

ствие 

5 2 Курсы повышения квалифи- кации по 

теме: "Основы пер- сонализированной 

модели обучения", 48 часов, 2020г. 

Л
о
р
ен

ц
 Е

в
ге

н
и

я 
Н

и
к
о
л
а-

 е
в
н

а 

Заместитель 

директора по 

УР, учитель 

 Среднее, 

высшее про- 

фессиональ- 

ное 

образова- 

ние 

Специалист по 

госуд. и муниц. 

управлению, 

Ис- торик, 

препода- ватель 

истории 

Первая 14 12 Курсы повышения квалификации по теме: 

«Подготовка обучающихся к олимпиадам, 

итоговой аттестации по исто- рии как 

формы работы с ода- ренными детьми в 

условиях введения и реализации ФГОС 

ОО», ТГУ, 

40 часов, 2018г., Курсы повы шения 

квалификации по теме: 

«Совершенствование профес- сиональных 

компетенций учителей в условиях ФГОС 

СОО по учебным предметам», 40 часов, 

2020г., Курсы повышения квалификации 

по дополнительной профессиональной 

программе по теме: 

«Аттестация как ресурс развития 

профессиональной компетентности 

педагога», 16 часов, 2020г. 

М
ам

ед
о
в
а 

И
р
и

н
а 

М
и

х
ай

- 

л
о
в
н

а 

Учитель рус- 

ского языка 

и 

литературы 

Русский 

язык, лите- 

ратура 

Высшее про- 

фессиональ- 

ное 

образова- 

ние 

Учитель рус- 

ского языка и 

ли- тературы, 

педа- гог-

психолог 

б/к 20 20 Курсы повышения квалифи- кации по 

теме: «Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», 

36 часов, 2019г., Курсы повыше- ния 

квалификации по допол- нительной 

профессиональной программе по теме: 

«Психо- лого-педагогические основы 

проектирования современ- ного 

проблемно-эвристиче- ского занятия в 

условиях реа- лизации ФГОС (русский 

язык, литература)», 108 часов, 

2021г. 

М
ан

у
к
я
н

 

Г
р
ан

у
ш

 Э
д
и

- 

к
о
в
н

а 

Педагог до- 

полнитель- 

ного образо- 

вания 

 Высшее про- 

фессиональ- 

ное 

образова- 

ние, проф.пе- 

реподготовка 

Бакалавр 

журна- листика, 

учитель 

английского 

языка 

б/к 5 3 Участие в региональной кон- ференции 

«Современные под- ходы к организации 

урочной и внеурочной деятельности в 

свете реализации ФГОС 

начального и основного об- щего 

образования, и новых федеральных 

проектов нацио- 

нального проекта «Образо- вание», 2019г. 

М
о
н

к
о
в
а 

М
ар

и
н

а 
В

л
ад

и
- 

м
и

- 
р
о
в
н

а 

Заместитель 

директора по 

УР, учитель 

История, 

общество- 

знание 

Высшее про- 

фессиональ- 

ное 

образова- 

ние, профпе- 

реподготовка 

Историк, препо- 

даватель исто- 

рии, Юрист, ве- 

дение проф дея- 

тельности в 

сфере управле- 

ния образова- 

тельными орга- 

низациями 

Первая 15 15 Курсы повышения квалифи- кации по 

теме: «Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», 

36 часов, 2019г, Курсы повыше- ния 

квалификации по теме: 

«Основы социокультурного 

проектирования в музеях», 24 часа, 2020г., 

Курсы повыше- ния квалификации по 

допол- нительной профессиональной 

программе по теме: «Способы повышения 

качества предмет- ных результатов у 

обучаю- щихся на основе данных диа- 

гностических исследований 

международного, всероссий- ского т 

регионального уров- 

ней (история)», 80 часов, 2021г. 

М
ед

в
ед

ев
а 

Е
к
ат

е-
 р

и
н

а 

В
л
ад

и
- 

м
и

- 

р
о
в
н

а 

Педагог-пси- 

холог 

 Высшее про- 

фессиональ- 

ное 

образова- 

ние, проф.пе- 

реподготовка 

Бакалавр 

(тепло- 

газоснабжение 

и вентиляция), 

профпереводго- 

товка - 

практиче- ский 

психолог 

б/к 6 0  
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Н
ед

ел
ь
к
о
 А

н
а-

 с
та

си
я
 

Н
и

к
о
л
а-

 е
в
н

а 
Учитель рус- 

ского языка 

и 

литературы 

Русский 

язык, лите- 

ратура, 

родная рус- 

ская лите- 

ратура 

Высшее про- 

фессиональ- 

ное 

образова- 

ние 

Учитель 

культу- рологии 

Первая 26 26 Курсы повышения квалифи- кации по 

теме: «Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», 

36 часов, 2019г., Курсы повыше- ния 

квалификации по допол- нительной 

профессиональной программе 

«Особенности вве- дения и реализация 

требова- ний, обновленных ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 

часов, 2022г. 

С
ай

- 

ф
у
л
л
и

н
 

Р
аф

аэ
л
ь
 

Х
о
с-

 

н
у
л
л
о

- 
в
и

ч
 Педагог до- 

полнительно

- гообразова- 

ния 

 Начальное 

профессио- 

нальное об- 

разование, 

проф.пере- 

подготовка 

Слесарь, 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Первая 34 19 Курсы повышения квалифи- кации по 

теме: "Гибкие ком- петенции проектной 

деятель- ности", 36 часов, 2019г. 

С
ам

со
н

о
в
а 

О
л
ь
га

 

Л
ео

н
и

д
о
в
н

а 

Учитель - 

ло- гопед 

 Начальное 

профессио- 

нальное об- 

разование, 

высшее про- 

фессиональ- 

ное 

образова- 

ние 

Продавец 

продо- 

вольственных 

товаров, бака- 

лавр (специаль- 

ное (дефектоло- 

гическое) обра- 

зование 

Первая 9 4 Курсы повышения квалифи- кации по 

теме: «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»,36 часов., 2022 год 

С
ер

я
- 

к
о
в
а 

Т
ат

ь
ян

а 
Н

и
к
о
л
а-

 е
в
н

а 

Заместитель 

директора по 

УР, учитель 

Гография, 

естество- 

знание 

Высшее про- 

фессиональ- 

ное 

образова- 

ние 

Географ препо- 

даватель 

Высшая 26 26 Курсы повышения квалифи- кации по 

дополнительной профессиональной 

программе по теме: «Внутришкольная 

модель оценивания функцио- нальной 

грамотности обучаю- щихся», 16 часов, 

2021г., Курсы повышения квалифи- кации 

по дополнительной профессиональной 

программе по теме: «Современные ме- 

тоды и технологии препода- 

вания в рамках обновленных ФГОС: 

география», 2022г., Курсы повышения 

квалифи- кации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Управление созданием лич- ностно-

развивающей образо- вательной среды», 

2022г. 

С
к
и

б
и

н
а 

И
р
и

н
а 

А
н

ат
о

- 
л
ь
ев

н
а 

Социальный 

педагог 

 Высшее про- 

фессиональ- 

ное 

образова- 

ние, проф.пе- 

реподготовка 

Учитель - лого- 

пед, ведение 

проф 

деятельно- сти 

в сфере пси- 

хологии и соци- 

альной педаго- 

гики 

Первая 14 12 Профпереподготовка по про- грамме: 

"Психология и соци- альная педагогика", 

2019г., Курсы повышения квалифи- кации 

по теме: «Профилак- 

тика безнадзорности и право- нарушений 

несовершеннолет- них в соответствии с 

феде- ральным законодательством», 73 

часа, 2021г., Курсы повы- шения 

квалификации по теме: 

«Методика и технология ра- боты 

социального педагога в условиях 

реализации Концеп- ции развития 

психологиче- ской службы в системе обра- 

зования в Российской Феде- 

рации на период до 2025 года», 51 час, 

2021г. 

С
у
л
ь
- 

ж
ен

к
о
 

Л
ю

б
о
в
ь
 

Е
го

- 

р
о
в
н

а 

Воспитатель  Среднее про- 

фессиональ- 

ное 

образова- 

ние 

Техник-

технолог 

б/к 44 26 Курсы повышения квалифи- кации по 

теме: "Основы пер- сонализированной 

модели обучения", 48 часов, 2020г. 

Т
к
ач

 А
л
ь
б

и
н

а 

Р
аф

аэ
- 

л
ев

н
а 

Учитель ан- 

глийского 

языка 

Англий- ский 

язык 

Высшее про- 

фессиональ- 

ное 

образова- 

ние 

Учитель англ. и 

немецкого 

языка, 

Экономист 

Первая 19 19 Технологии управления обра- зовательной 

организацией: 

использование открытых он- лайн 

ресурсов для организа- ции дистанционной 

работы, 2020 г. Курсы повышения 

квалификации по теме: «Со- временные 

педагогические технологии в 

образователь- 

ном процессе», 72 часа, 2020г. 

Т
о
ц

к
ая

 

С
в
ет

- 
л
ан

а 

М
и

х
ай

- 

л
о

в
н

а 

Учитель ма- 

тематики 

Алгебра, 

геометрия 

Среднее, 

высшее про- 

фессиональ- 

ное 

образова- 

ние 

Учитель 

началь- ных 

классов. 

Экономист-

мене- джер 

Соот- 

ветсвие 

27 27 Курсы повышения квалифи- кации по 

теме: « Урок мате- матики, нацеленный на 

диа- гностику т коррекцию образо- 

вательных результатов», 36 часов, 2018г. 



217  

Х
р
у
сц

е-
 

л
ев

ск
ая

 

Н
ад

еж
д
 а

 

В
л
а-

 д
и

м
и

- 

р
о
в
н

а 

Учитель ин- 

форматики 

Информа- 

тика, ИЗО 

Высшее про- 

фессиональ- 

ное 

образова- 

ние 

Учитель 

физики, 

менеджер 

б/к 20 20 Курсы повышения квалифи- кации по 

дополнительной профессиональной 

программе 

«Особенности введения и ре- ализация 

требований, обнов- ленных ФГОС ООО в 

работе учителя», 2022г. 

Ц
о
л
к
о
 Е

в
ге

н
и

я
 А

л
ек

- 
са

н
- 

д
р
о
в
н

а 

Директор, 

учитель 

Англий- ский 

язык 

Высшее про- 

фессиональ- 

ное 

образова- 

ние 

Лингвист, 

препо- даватель 

Высшая 18 18 Курсы повышения квалифи- кации по 

дополнительной профессиональной 

программе по теме: «Персонализация об- 

разования в условиях цифро- вой 

трансформации в обще- стве», 144 часа, 

2021г., Курсы повышения квалификации 

по теме: «Технологии управле- ния 

образовательной органи- зацией: 

Использование от- 

крытых онлайн ресурсов для организации 

дистанционной работы», 24 часа, 2020г., 

Курсы повышения квалифи- кации по 

теме: «Технологии управления 

образовательной организацией: Разработка 

проекта онлайн курса», 16 ча- сов, 2020г., 

Курсы повыше- ния квалификации по 

допол- нительной профессиональной 

программе «Управление со- зданием 

личностно-развиваю- щей образовательной 

среды», 

2022г. 

Ш
и

та
к
о
в
а 

М
ар

и
я
 

В
ал

ер
ь
- 

ев
н

а 

Учитель рус- 

ского языка 

и 

литературы 

Русский 

язык, лите- 

ратура, 

родная рус- 

ская лите- 

ратура, 

родной 

русский язык 

Высшее про- 

фессиональ- 

ное 

образова- 

ние 

Учитель рус- 

ского языка и 

ли- тературы 

сред- 

ней школы 

Высшая 23 23 Курсы повышения квалифи- кации по 

теме: «Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», 

36 часов, 2019г., Курсы повыше- ния 

квалификации по допол- нительной 

профессиональной программе 

«Особенности вве- дения и реализация 

требова- ний, обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя», 2022г. 

Ш
ту

м
п

 ф
 Т

ат
ь
-я

н
а 

В
л
ад

и
- 

м
и

- 
р
о
в
н

а 

Учитель - 

ло- гопед 

 Высшее про- 

фессиональ- 

ное 

образова- 

ние 

Бакалавр специ- 

альнольное (де- 

фектологиче- 

ское) образова- 

ние 

Соот- вет- 

ствие 

5 5 Курсы повышения квалифи- кации по 

теме: «Дисграфия и дизография. Причины, 

диа- гностика, профилактика и методы 

коррекционной ра- боты», 72 часа, 

2020г;Курсы повышения квалификации по 

теме: «Реализация требова- ний 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя»,72 ч., 

2022 год 

Аттестация педагогических работников проводится в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 49) в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение ат тестации 

педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям является обязательной 

и осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профес сиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, само стоятельно формируемыми ОО. 

Проведение аттестации в целях установления 

квалифика ционной категории педагогических работников 

осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной 
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власти, в ведении которых эти органи зации находятся. 

Проведение аттестации в отношении педагоги ческих 

работников образовательных организаций, находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 

частных организаций, осуществляется аттестационными 

комис сиями, формируемыми уполномоченными органами 

государ ственной власти субъектов Российской Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических 

работни ков устанавливается федеральным органом 

исполнительной вла сти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере обра зования, по 

согласованию с федеральным органом исполнитель ной 

власти, осуществляющим функции по выработке государ 

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда. 

Профессиональное развитие и повышение квалифика 

ции педагогических работников. Основным условием 

формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образова ния происходящим изменениям в 

системе образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к 

реализации ФГОС СОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников 

образования в систему ценностей современного 

образования; 

 освоение системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения 

необходимого квалификационного уровня педагогических 
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работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС СОО. Актуальные вопросы 

реализации программы основного общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, 

действующими в образовательной организации, а также 

методическими и учебно-методическими объединениями в 

сфере общего образования, действующими на муниципальном 

и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной 

организации системно разрабатываются методические темы, 

отражающие их непрерывное профессиональное развитие. К 

числу методических тем, обеспечивающих необходимый 

уровень качества как учебной и методической документации, 

так и деятельности по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования относятся темы 

самообразования, гнаправленные на изучение актуальных 

вопросов развития российского образования и представления 

практического результата работы. 

2. Описание психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

В МАОУ СОШ №1 с.Алекесандровское психолого-

педа- гогическое сопровождение реализации программы 

среднего общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами: 

 педагогом-психологом – 2 чел: 

 учителем-логопедом -2 чел; 

 учителем-дефектологом-1 чел; 

 тьютором-1 чел; 

 социальным педагогом-1 чел. 

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: 
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 формирование и развитие психолого-педагогической 

компе тентности; 

 сохранение и укрепление психологического 

благополучия и психического здоровья обучающихся; 

 поддержку и сопровождение детско-родительских 

отноше ний; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения и 

воспита ния 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 са моопределения; 

 формирование коммуникативных навыков в 

разновозраст ной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений, ученического 

самоуправ ления; 

 формирование психологической культуры поведения в 

ин формационной среде; 

 развитие психологической культуры в области 

использова ния ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной про 

граммы осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отноше ний. 

Психолого-педагогическая поддержка участников 

образо вательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, 

классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

План реализации психолого- педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса 
№ 

п/п 

Содержание мероприя- 

тия 

сроки Ответствен

ные 

Профилактическое направление 
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 Социально-профилак- 

тическое тестирование 

Сентябрь Педагог-

психолог 

 Проведение профилактических 

мероприятий по результатам 

социально-профилактического 

тестирования среди 7-11 классов 

В течении года Педагог 

психолог 

 Групповые занятия с обучающимися 

5-11 классов. 

Профилактика конфликтов среди 

обучающихся, формирование 

уважительного отношения к друг 

другу. 

В течении года 

по запросу 

родителей и 

классных 

руководителей 

Педагог-

психолог,  

Классные 

руководите

ли 

. Индивидуальные и групповые 

беседы с обучаю щимися 5-11 

классов и их ро дителями 

(законными предста вителями) 

Примерные темы: -Я и мои друзья; 

-Моё настроение; 

-Я среди людей; Для родителей: 

-Семья, как среда развития 

полноценной личности; 

-Ответственность родителей за 

воспитание детей; 

В течении года Педагог-

психолог, 

классные 

руководите

ли 

 Индивидуальные пси- 

хокоррекционные беседы с 

обучающимися 5-11 классов, 

находящихся в социально-опасном 

положении. 

В 

соответствии с 

планом 

индивидуальн

о- 

профилактиче- 

ской работы 

Педагог-

психолог, 

Социальны

й педагог, 

Классные 

руководите

ли, 

родители 

обучающих

ся 

(законные 

представит

ели) 

 Реализация мероприятий по 

социальной адаптации и 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

Ноябрь Специалис

ты *Ппс 

 Участие в работе службы ПМПК   

Диагностическое направление 

 Тестирование обучаю щихся с 

проблемами обучения и воспитания 

В течение года 

по запросу 

родителей, 

классных 

Педагог-

психолог 
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руководителей 

 Изучение развития эмоциональной 

сферы и личностных особенностей 

обучающихся, находящихся в 

социально-опасном положении 

В 

соответствии с 

планом работы 

и актуальными 

запросами 

Педагог-

психолог 

 Проведение социометрического 

исследования. 

Исследование межличностных 

отношений в группе 

В течении года 

по запросу 

классных 

руково- 

дителей 

Педагог-

психолог, 

Классные 

руководите

ли 

 Обследование обучающихся, 

склонных к причинению 

физического вреда самому себе, 

аутоагрессии. 

В течении года 

по запросам 

педагогов, 

родителей, 

законных 

представителе

й 

Педагог 

психолог 

 Диагностика уровня 

Тревожности и эмоционального 

напряжения обучающихся 9,11 

классов, с последующей 

индивидуальной психокоррекцией 

Март Заместител

ь директора 

по УР 

Педагог-

психолог 

Коррекционное направление 

 Индивидуальные пси- 

хокоррекционные занятия с 

обучающимися 5-11 класс, в 

соответствии с актуальными 

запросами. 

По распи 

санию 

Специалис

ты Ппс 

школы 

 Реализация коррекционно-

развивающей работы с детьми с 

учётом результатов 

диагностических исследований и 

рекомендаций по итогам скрининга. 

В течение 

года 

Специалис

ты Ппс 

школы 

Консультативное направление 

 Психологическое консультирование 

родителей и детей. 

В течении года 

по запросу 

родителей и 

педагогов. 

Специалис

ты Ппс 

школы 

 Индивидуальная работа с учащимся 

и семьей в рамках антикризисной 

помощи с выез дом на дом в 

экстренном порядке 

По необхо- 

димости 

Специалис

ты Ппс 

школы 

 Занятия по психологической 

подготовке к ГИА. Темы: 1. «Тайм-

Размещение

 н

Заместител

ь директора 
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менеджмент». «Мнемотехники 

(техники запоминания)». «Как 

оптимально организовать режим 

дня». 4. «Как вести себя до, вовремя 

и после экзамена». «Техники 

снижения эмоционального 

напряжения.» 

а сайте школы 

видеоматериал

ов по темам в 

разделе 

«Выпускникам

» в период с 

марта по май 

по УР 

Педагог-

психолог 

 Размещение на сайте 

школы информации о процедуре 

ВПР, ГИА, ссылки на тре 

нировочные материалы. 

Актуализация информации с учетом 

изменений. 

Февраль-март Заместител

ь директора 

по УР 

Администр

атор сайта 

Организация психолого – педагогической поддержки педагогов 

 Организация психологической 

профилактики с помощью 

коллекции видеофильмов 

Февраль, 

Март 

Педагоги-

психологи 

 Проведение с педагогическим 

коллективом тренингов 

По профилактике негативных 

эмоций 

Развитию позитивного 

мышления 

Решение дилемм (развитие 

критического мышления) 

Март, апрель, 

май 

Педагоги-

психологи 

 Подготовка интересных материалов 

интернет ресурса «Сам себе 

психолог» 

Май Педагоги-

психологи 

 Психологическая коррекция с 

элементами психотерапии 

личностных затруднений педагогов 

и других специалистов 

Ежедневно, по 

обращаемости 

Педагоги-

психологи 

 Обновление и пополнение 

информации о детском телефоне 

доверия на сайте школы, 

информационных стендах 

Один раз в 

квартал 

Администр

атор 

школьного 

сайта 

Заместител

ь директора 

по УР 

 Организация обучения 

специалистов Ппс школы по 

вопросам организации дистан 

ционного обучения с обучаю 

щимися, нуждающимися в 

психолого-педагогическом со 

провождения, в том числе детей-

По плану Заместител

ь директора 

по УР 
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инвалидов 

 Проведение регулярных 

совещаний с педагогическим 

коллективом по вопросам обучения 

и воспитания обучающихся 

2 раза в месяц Заместител

и 

директора 

по УР 

Организация психолого – педагогической поддержки родителей 

(законных представи- 

телей) 

 Пополнение материалов на сайте 

школы «Страничка психолога» по 

актуаль- 

ным вопросам обучения и 

воспитания 

В

 т

ечение второго 

полугодия 

Администр

атор сайта 

Педагог-

психолог 

 Тематические консультации в 

соответствии с актом- 

альными запросами 

В

 те

чении года по 

необходи- 

мости 

Специалис

ты *Ппс 

школы 

 Передача востребованных 

материалов по проблемам 

через электронную почту; 

По запросу 

родителей 

 

 Создание для родителей 

библиотеки электронных ресурсов 

для получения психологической 

информации по возникающим 

проблемам. 1. http://www.parents.ru/ 

- Сайт журнала "Счастливые 

родители». 

2. http://psyparents.ru/ - Сайт 

психолого-педагогиче- ского 

образования родителей по 

проблемам возрастного раз- вития, 

обучения и воспитания детей. 

Консультации детских психологов, 

подборка темати- ческих статей по 

психологии и педагогике. Каталог 

развиваю- 

щих игр. 

Февраль 

Самостоятельн

ый поиск 

психологическо

й информации

  по 

возникшим 

проблемам. 

 

 Психологическое консультирование 

родителей, направленное на 

развитие навыков совладеющего 

поведения и конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций. 

По запросу; по 

обращаемости 

 

 Анкетирование родителей  

«Удовлетворенность школьной 

Февраль; в 

рамках 
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жизнью» классно – 

обобщающего 

контроля, по 

запросу 

администраци

и школы 

 Психологическая помощь 

родителям, законным 

представителям детей, находящихся 

на всех видах учета, с элементами 

психокоррекции. 

Ежемесячно  



 

3. Описание финансово-экономических условий реализации 

образовательной программы основного общего 

образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования бюджетного 

(автономного) учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казенного 

учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов фи- 

нансирования государственной (муниципальной) услуги по 

реа- лизации программ основного общего образования, в том 

числе адаптированных, осуществляются в соответствии с 

общими тре- бованиями к определению нормативных затрат на 

оказание госу- дарственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, сред- него профессионального образования, 

дополнительного образо- вания детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное 

образование, профессионального обучения, применяемых при 



 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной 

программы основного общего образования — 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы среднего общего 

образования, включает: 

 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). 

Нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сете- вой формы реализации образовательных программ, 

образова- тельных технологий, специальных условий 

получения образова- ния обучающимися с ОВЗ, обеспечения 

дополнительного про- фессионального образования 

педагогическим работникам, обес- печения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обуча- ющихся), за исключением образовательной 

деятельности, осу- ществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено зако- нодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять 

за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение 

предоставления среднего общего образования 



 

муниципальными об- образовательными организациями в 

части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов 

местного самоуправления по организации предоставления об 

щего образования в расходы местных бюджетов включаются 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно 

принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно опреде- ляет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания, при- держиваясь при этом 

принципа соответствия структуры направ- ления и 

расходования бюджетных средств в бюджете организа- ции — 

структуре норматива затрат на реализацию образователь- ной 

программы основного общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение мате- 

риальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятель- ностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных 

(муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников 

за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами 



 

государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого распо ложены общеобразовательные 

организации. 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регио 

нального норматива должны учитываться затраты рабочего 

вре мени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной 

ор- ганизации осуществляется в пределах объема средств 

образова- тельной организации на текущий финансовый год, 

установлен- ного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Рос- сийской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствую- щими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и ло- кальным 

нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников 

обра- зовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно 

определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда 



 

оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, 

педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяй- ственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри 

базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда учитывается мнение коллегиальных органов управления 

образовательной организации. 

При реализации основной образовательной программы 

с привлечением ресурсов иных организаций на условиях 

сетевого взаимодействия действует механизм финансового 

обеспечения образовательной организацией и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, что отражено в локальных 

нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме 

реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на 

базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного 

образования, которые обеспечивают реализацию для 

обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных 

услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

4. Описание материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы среднего общего 



 

образования 

Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

 возможность достижения обучающимися результатов 

освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного 

процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, 

санитарно-гигиенических правил и нормативов, 

пожарной и электробезопасности, требований охраны 

труда, современных сроков и объемов текущего и 

капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех 

участников образовательного процесса, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

В образовательной организации закрепляются 

локальными актами перечни оснащения и оборудования, 

обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-

технических условий образовательной деятельности являются 

требования ФГОС СОО, лицензионные требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего, среднего 



 

общего образования (в соответствии с действующим 

Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, необходимых 

для реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъ- ектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных 

органи- зациях, критериев его формирования и 

требований к функ- циональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными сред- ствами обучения и 

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23.08.2021 №590 «Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, 

соответствующих современным условиям обучения, 

необходимых при оснащении общеоб- разовательных 

организаций в целях реализации мероприятий, 

предусмотренных подпунктом "г" пункта 5 приложе- 

ния № 3 к государственной программе Российской 

Феде- рации "Развитие образования" и подпунктом "б" 

пункта 8 приложения №27 к государственной 

программе Российской Федерации "Развитие 

образования", критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению 

общеобразовательных организаций, а также определе- 

нии норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания». 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанные с учетом 

особенностей реализации основной образовательной 



 

программы в образовательной организации. 

5. Оценка учебно-методического и библиотечно-

информацион- ного обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 24081 печатных 

единиц; 
№ Вид литературы Количество еди- 

ниц в фонде 

Сколько экземпляров вы- 

давалось за год 

1 Художественная 

литература 

8620 7625 

2 Учебно-методиче- 

ская 

1550 920 

3 Учебная 10665 9600 

4 Справочная 440 360 

5 Научно-популярная 2806 2350 

Фонд учебной литературы соответствует требованиям 

ФГОС, учебники фонда соответсвую приказу Министерства 

про- свещения РФ от 20.05.2020 года № 254 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных про- грамм начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, организациями, 

осуществляющими образователь- ную деятельность»;В фонде 

имеются электронные информаци- онно-образовательные 

ресурсы в количестве 128 штук. Они включают в себя 

электронные приложения к учебникам, электронные версии 

энциклопедий, фонохрестоматии, интерактив- ные наглядные 

пособия. 

Всего в фонде 35 наименований периодических 

изданий, 9 из них организационно-педагогической 

направленности, 27 – досугово познавательного характера. 

Фонд библиотеки формируется из средств областного 

регионального бюджета. 

6. Оценка материально-технической базы 

В MAOУ СОШ № 1 с. Александровское созданы 

необходимые условия для эффективного функционирования и 

дальнейшего развития. Здание школы — это два корпуса, 



 

соединённые тёплым переходом. Kopпyc основной школы 

построен в 1984 году, корпус начальной школы действует с 

1986 года. Техническое состояние ОУ удовлетворительное. За 

это время проводился частичный капитальный ремонт (замена 

окон, кровли, переоснащение столовой, замена дверей). 

Заменено ограждение вокруг школы. Материально-

техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. В Школе имеются 

43 учебных кабинета, 39 из них оснащены современной 

мультимедийной техникой. В 2019 году на базе школы в 

рамках реализации федерального проекта «Современная 

школа» был создан Центр формирования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». Целями Центра 

“Точка ро- ста” является создание условий для внедрения на 

уровне основ- ного общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обуча- ющимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественно-научного, технического и гу- манитарного 

профилей, а также обновления содержания и совер- 

шенствования методов обучения предметной области 

«Техноло- гия», «Информатика» и «Основы безопасности 

жизнедеятельно- сти». 

Состав и площади помещений предоставляют условия 

для: 

 среднего общего образования согласно избранным 

направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС 

СОО; 

 организации режима труда и отдыха участников 

образовательного процесса; 

 размещения в кабинетах, мастерских, студиях 

необходимых комплектов мебели, в том числе 

специализированной, и учебного оборудования, 

отвечающих специфике учебно-воспитательного 

процесса по данному предмету или циклу учебных 

дисциплин. 

В школе имеется: 

 2 спортивных зала (большой и малый); 

 компьютерный класс; 



 

 актовый зал; 

 столовая 

 медицинский кабинет; 

 библиотека с читальным залом и двумя 

книгохранилищами (в корпусе основной и начальной 

школы); 

 кабинет ритмики; 

 кабинет проектной деятельности и формирования 

гуманитарных компетенций; 

 кабинет формирования цифровых компетенций; 

 3 кабинета логопеда; 

 2 кабинета психолога (в основной и в начальной 

школе); 

 кабинет социального педагога; 

 школьный краеведческий музей. 

При реализации программ по специальным предметам 

и коррекционным развивающим курсам адаптированных 

образовательных программ СОО организацией 

предусматриваются соответствующие учебные классы. 

Возможна интеграция кабинетов (например, кабинет русского 

языка и литературы, кабинет истории и обществознания, 

кабинет изобразительного искусства и мировой 

художественной культуры и другие варианты интеграции), а 

также создание специализированных кабинетов (кабинет- 

музей исторического краеведения, лаборатория химического 

практикума, класс-аудитория для естественно-научных 

предметов и др.), наличие которых предполагается 

утвержденной в организации образовательной программой. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения 

часто используемого оснащения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения 

личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного 

оборудования; 

 демонстрационную зону. 



 

Организация зональной структуры учебного кабинета 

отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, 

комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 стол ученический (регулируемый по высоте); 

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное 

оборудование отвечают требованиям учебного назначения, 

максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории 

разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук с периферией; 

 мультимедийный проектор; 

 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, 

сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, 

информатики, технологии, основ безопасности 

жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а 

также в помещениях для реализации программ по 

специальным предметам и коррекционно- развивающим 

курсам общеобразовательных программ основного общего 

образования предусматривается наличие специализированной 

мебели. 



 

Спортивный зал, включая помещение для хранения 

спортивного инвентаря, в соответствии с рабочей программой, 

утвержденной организацией, оснащен: инвентарем и 

оборудованием для проведения занятий по физической 

культуре и спортивным играм; 

 стеллажами для спортивного инвентаря; 

 комплектом скамеек. 

 Библиотека (информационно-библиотечный центр 

образовательной организации) включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации 

печатных и медиапособий, художественной 

литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий; 

 шкаф для читательских формуляров; 

 картотеку; 

 столы ученические (для читального зала, в том числе 

модульные, компьютерные); 

 стулья ученические, регулируемые по высоте; 

 кресла для чтения; 

 технические средства обучения (персональные 

компьютеры (настольные, ноутбуки), планшеты, 

копировально-множи- тельная техника), 

обеспечивающие возможность доступа к электронной 

ИОС организации и использования электронных 

образовательных ресурсов участниками 

образовательного процесса. 

При формировании и комплектовании учебных 

кабинетов и иных подразделений образовательной 

организации при реализации различных вариантов 

адаптированных ООП СОО для обучающихся с ОВЗ создается 

безбарьерная архитектурная среда, оборудуются специальные 

рабочие места для обучающихся. 

Учебный процесс обеспечен оборудованными 

кабинетами, в том числе кабинетами специалистов ПП 

сопровождения: 2 кабинета логопеда, 2 кабинета психолога, 

кабинет дефектолога и кабинет социального педагога. Также в 

учебном процессе обучения детей с ОВЗ используются все 

учебные кабинеты школы, кабинет ритмики, для проведения 



 

адаптивной физической культурой используется спортивный 

зал. Учебные абинеты оснащены мебелью, компьютерами, 

учебно-наглядными пособиями, дидактическими материалами 

и играми. Кабинеты коррекционно-развивающей   

направленности   оборудованы соответствующими 

методическими пособиями и оборудованием. Адаптивная 

физкультура проводится в спортивном зале с использованием: 

батута, велотренажеров, напольного баскетбольного кольца, 

гимнастических матов, в зимнее время: лыжи. Для проведения 

логоритмики используется маракасы, трещотки, массажные 

мячи, кочки (ёжики), кушетка для логопедического массажа. 

Школа ведет систематическую работу по пополнению 

материально-технической базы для организации обучения 

детей-инвалидов. В образовательном процессе для 

организации обучения детей с ОВЗ используется оборудование 

Центра «Точка роста», которое активно внедряется и 

используется на уроках технологии (профильного труда), 

информатики, ОБЖ, физики, биологии. 

В 2022 году школа выиграла грантовый конкурс, в 

результате кабинеты, в котором обучаются дети с ОВЗ, были 

оборудованы интерактивными панелями, ноутбуками, 

проекторами. Доступ в здание оборудован пандусом для 

инвалидов-колясочников, на входе в школу и на 2 этаже 

средней школы размещены таблички с информацией о школе 

и планом школы на языке Брайля. 

7. Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (далее-ИОС) 

МАОУ СОШ №1 с.Александровское является открытой 

педагогической системой, сформированной на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, гарантирующих 

безопасность и охрану здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение целей основного 

общего образования, его высокое качество, личностное 

развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной 

организации являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным 



 

предметам на государственном языке Российской 

Федерации (языке реализации основной 

образовательной программы среднего общего 

образования), из расчета не менее одного учебника по 

учебному предмету обязательной части учебного плана 

на одного обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и 

научно-популярная литература, справочно-

библиографиче- ские и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, 

модели, печатные, экранно-звуковые средства, 

мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, 

прошедшие в установленом порядке процедуру 

верификации и обеспечивающие доступ обучающихся 

к учебным материалам, в т. ч. к наследию 

отечественного кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной 

среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной 

среды; 

 служба технической поддержки функционирования 

информационно-образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для 

участников образовательного процесса возможность: 

 развития личности, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных и талантливых, через организацию учебной 

и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно- полезную деятельность, 

профессиональной пробы, практическую подготовку, 

систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей организаций дополни- 

тельного образования, культуры и спорта, 

профессиональ- ных образовательных организаций и 



 

социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности 

обучающихся, включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире 

профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-

нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-професси- ональных 

ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования 

социальной среды населенного пункта, формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и 

программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной и общественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической 

грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и 

творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их 



 

профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией с 

использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда 

организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, 

электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах посредством сайта (портала) 

образовательной организации: (указывается сайт 

(портал), где размещена соответствующая ин 

формация); 

 формирование и хранение электронного портфолио 

обучающегося, в том числе его работ и оценок за эти 

работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образователь 

ного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения программы основного общего 

образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки 

результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронные и (или) асинхронные 

взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда 

позволяет обучающимся осуществить: 

 поиск и получение информации в локальной сети 

организации и Глобальной сети — Интернете в 

соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, 

исследовательской и творческой деятельности в сети 

образовательной организации и Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 



 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, 

собраниях, представлениях, праздниках), обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 

В случае реализации программы среднего общего 

образования, в том числе адаптированной с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной 

среде организации из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекомму- никационной Сети как на 

территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-

образо- вательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Условия для функционирования информационно-

образо- вательной среды могут быть созданы с 

использованием ресурсов иных организаций 


