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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского округа 

«Петрозаводская средняя общеобразовательная школа № 34 с углубленным изучением финского 

языка, ассоциированная школа ЮНЕСКО» (МОУ «Школа№ 34»), характеризует специфику со-

держания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ» 

№ 273-ФЗ, нормативными документами по образованию, методическими рекомендациями по 

разработке образовательных программ образовательных учреждений, Уставом 

МОУ «Школа № 34». 

Под образовательной программой МОУ «Школа № 34» следует понимать нормативный до-

кумент, определяющий стратегические приоритеты, содержательные, организационные и мето-

дические аспекты образовательного процесса школы. 

Образовательная программа – это локальный акт, который рассмотрен на Методическом 

совете школы, согласован с Советом школы и реализуется в школе на основе государственных 

образовательных стандартов и в соответствии с базисными учебными планами. 

Образовательная программа корректируется и уточняется ежегодно в соответствии с изме-

нениями в образовании. 

Исходя из того, что образовательная программа является внутришкольным стандартом со-

держания образования, и определяется ее назначение: 

1. Данная образовательная программа способствует обеспечению реализации права родите-

лей на информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг 

и право на гарантию качества получаемых услуг. 

2. Для педагогического коллектива данная образовательная программа определяет приори-

теты в содержании образования и способствует интеграции деятельности педагогов шко-

лы, раскрывает преемственность образования. 

3. Для муниципальных и государственных органов управления данная образовательная про-

грамма является основанием для определения качества реализации государственных обра-

зовательных стандартов школой. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденции разви-

тия образования в России и мировой практике, социально-политическую и культурную ситуацию 
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в стране, были сформулированы следующие цели, задачи и приоритетные направления образова-

тельной программы. 

Цель образовательной программы: Развитие образовательных компетенций и компе-

тентностей  обучающихся, определяемых личностными и семейными запросами, общественными 

и государственными потребностями и возможностями обучающихся, индивидуальной траекто-

рией их личностного развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 развивать индивидуальные и социально значимые качества личности обучающихся; 

 закрепить навыки самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, направленного 

на подготовку обучающихся к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

 организовать образовательную деятельность и обеспечить достижение обучающимися об-

разовательных результатов с учетом их образовательных потребностей, здоровья, индиви-

дуальных особенностей; 

 развивать основы гуманистического мировоззрения: гражданской позиции, патриотизма, 

уважения к правам и свободам человека, ответственности перед собой и обществом; 

 развивать потребность в здоровом , безопасном и экологически целесообразном образе 

жизни и способность противостоять влиянию негативных явлений.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы среднего общего 

образования 

1. Принцип целостности и вариативности: построение образования на инвариантной основе 

единого федерального образовательного пространства, которое дополняется частью, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, и взаимосвязи целеполагания, со-

держания, форм и методов обучения, воспитания и социализации обучающихся. 

2. Принцип непрерывности и преемственности образования: образование рассматривается 

как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий опыт и ори-

ентацией на прогнозируемый результат. 

3. Принцип многоуровневости: обучение на базовом или профильном (углубленном) уровне 

в соответствии с установленными ФГОС СОО группами результатов (ученик научится и 

ученик получит возможность научиться – на базовом или профильном уровне), с учетом 

образовательных возможностей обучающихся, задач их воспитания и творческого разви-

тия, готовности к продолжению образования и жизни в обществе.  

4. Принцип интеграции: взаимосвязь всех групп образовательных результатов (личностных, 

метапредметных, предметных). 
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5. Принцип комплексности: единство учебного и воспитательного процессов, включение  

обучающихся в разнообразные виды деятельности, формирование интегративных качеств 

личности, взаимосвязь общего и дополнительного образования и самостоятельной дея-

тельности. 

6. Принцип дифференциации и индивидуализации: оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого ученика. 

Основная образовательная программа среднего общего образования сформирована на осно-

ве системно-деятельностного подхода, который обеспечивает формирование готовности обуча-

ющихся к саморазвитию и непрерывному образованию, проектирование и конструирование раз-

вивающей образовательной среды , активную учебно-познавательную деятельность  обучающих-

ся, построение образовательной деятельности с учетом их индивидуальных, возрастных, психо-

логических, физиологических особенностей и здоровья.  

ООП СОО ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эф-

фективности. Этому способствует принцип индивидуально-дифференцированного подхода, ко-

торый позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого обучающегося, для развития творческого потенциала личности. С этой целью в ООП 

включены предметы на базовом и углубленном уровнях для профильного обучения и курсы по 

выбору, которые обеспечат интересы каждого ученика, а также программы и план внеурочной 

деятельности в зависимости от профиля обучения.  

Образовательная деятельность по реализации ООП СОО МОУ «Школа № 34» осуществля-

ется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15-18 лет и обусловлена:  

 переходом от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к разви-

тию способности проектировать собственную учебную деятельность и строить жизненные 

планы во временной перспективе;  

 формированием научного типа мышления, который ориентирует на общекультурные об-

разцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;  

 овладением коммуникативными средствами и способами кооперации и сотрудничества; 

 развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учите-

лем и сверстниками; 

 формированием у старшеклассников системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентиров, мировоззрения как системы обобщен-

ных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и 

самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 
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 самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

себе; углублением самооценки. 

Образовательная деятельность в МОУ «Школа № 34» выстраивается с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе 

ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации
1
, Конвенции ООН о правах ребенка

2
, учитыва-

ет национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации и Республики 

Карелия, образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требо-

ваниями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, со-

держание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования 

и реализуется образовательной организацией в урочной и внеурочной деятельности с соблюде-

нием требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная в полном объеме выполняет требования 

ФГОС СОО и составляют: основная часть – 60 %, а часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего об-

разования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образова-

тельной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе сред-

него общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающей изучение учебных предметов всех 

предметных областей на базовом или углубленном (профильное обучение) уровнях.  

                                           

 
1
 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; № 7, 

ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 

2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
2
 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 1993, 

выпуск XLVI).  
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Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной образо-

вательной программы (письма Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672, Минпросвещения от 

05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216). При этом засчитываются результаты освоения обучающимися 

образовательных программ в иных организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность, в том числе в организациях дополнительного образования (п. 7 ч. 1 ст. 34 Закона № 273-

ФЗ). Порядок зачета результатов закреплен в Порядке зачѐта результатов освоения обучающими-

ся учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образователь-

ных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Модель организации внеурочной деятельности определена требования ФГОС к организа-

ции внеурочной деятельности и запросами участников образовательных отношений. Результаты 

образовательной программы внеурочную деятельность планируются во взаимосвязи с програм-

мами развития универсальных учебных действий, коррекционной работы, а также программой 

воспитания и социализации  обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется с учетом потребности обучающихся в предпрофес-

сиональном образовании. Участвуя во внеурочной деятельности, обучающиеся получат опыт са-

мореализации в выбранном профиле. 

В МОУ «Школа № 34» действует смешанная модель внеурочной деятельности, в которой 

сочетаются собственные ресурсы с ресурсами организации города и республики. 

Система внеурочной деятельности в МОУ «Школа №34» включает в себя: 

 сетевое взаимодействие в рамках ассоциированных школ ЮНЕСКО; 

 музейно-образовательный комплекс «Неизвестная война»; 

 волонтерское движение школьников;  

 Российское движение школьников (РДШ); 

 детский фольклорный ансамбль «Петровская слобода»; 

 студия спортивного эстрадного танца «Форсаж»; 

 сетевые образовательные программы социально-педагогического направления: «Экстре-

мальный класс», «Мы и общество», «Поддержка школьного телевидения», «Доброкласс»; 

 курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

 программы дополнительного образования по 3 направлениям: художественному, физкуль-

турно-оздоровительному, социально-педагогическому; 

 организационное обеспечение учебной деятельности;  

 обеспечение благополучия  обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; 

 систему воспитательных мероприятий. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551112628/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551112628/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M862N0/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M862N0/
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Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования кани-

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

приятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(естественно-научный, социально-экономический, технологический, универсальный). Вариатив-

ность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности определяется с 

учетом особенностей МОУ «Школа № 34». Недельная нагрузка не превышает 10 академических 

часов в неделю.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО разработаны с учетом до-

стигнутых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основно-

го общего образования.  

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО являются содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, элективных кур-

сов, курсов внеурочной деятельности, программ развития универсальных учебных действий, 

воспитания и социализации, а также для оценки качества освоения ООП. Содержание планируе-

мых результатов отражают требования ФГОС, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и соответствует возрастным возможностям  обучающихся. 

Согласно требованиям ФГОС СОО планируемые результаты определены в три группы: 

личностные, метапредметные и предметные. Предметные результаты представлены двумя груп-

пами: «Выпускник научится» и «Выпускник получится возможность научиться» как на базовом, 

так и на профильном (углубленном) уровне. 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к по-

знанию себя: 

 проявляет инициативность, креативность, готовность и способность к личностному само-

определению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 демонстрирует готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности, к 

реализации позитивных жизненных перспектив; 

 демонстрирует готовность и способность выражать собственное мнение, собственную по-

зицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей стра-

ны; 
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 демонстрирует готовность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью, неприятие вред-

ных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отече-

ству):  

 демонстрирует осознание российской идентичности в поликультурном социуме, причаст-

ность к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

 демонстрирует уважение к своему народу, к народам, проживающим в Российской Феде-

рации, их языку, культуре, традициям и обычаям, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

 имеет опыт гражданской политической культуры или имеет положительный опыт актив-

ной гражданской практики; 

 демонстрирует уважение к русскому языку как государственному языку Российской Фе-

дерации; 

  демонстрирует уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживаю-

щих в Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к граж-

данскому обществу:  

 демонстрирует гражданскую позицию активного и ответственного члена российского об-

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловече-

ские гуманистические и демократические ценности, готового к конструктивному участию 

в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно зна-

чимой деятельности; 

 признаѐт неотчуждаемость основных прав и свобод человека; 

 имеет представление о современном уровне развития науки и общественной практики, ос-

нованное на диалоге культур, а также о различных формах общественного сознания, осо-

знает свое место в поликультурном мире;  

 демонстрирует готовность к договорному регулированию социальных отношений; 

 демонстрирует приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопо-

мощи народов; отношение к национальному достоинству людей, их чувствам, религиоз-

ным убеждениям;  
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 демонстрирует готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено-

фобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, националь-

ным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 демонстрирует поведение на основе общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия), готовность и способность ве-

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

сотрудничать для их достижения;  

 демонстрирует осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому че-

ловеку, его мнению, мировоззрению; 

 демонстрирует бережное и ответственное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 демонстрирует сознательный выбор добра, нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедли-

вости, милосердия и дружелюбия);  

 демонстрирует способность сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проект-

ной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

 демонстрирует готовность к научному, техническому и художественному творчеству, за-

интересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

 демонстрирует экологическую культуру; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; умения и навыки разумного при-

родопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; де-

монстрирует опыт экологической деятельности; 

 демонстрирует эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

 демонстрирует осознанное принятия ценностей семьи и семейной жизни, отцовства и ма-

теринства. 
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Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 демонстрирует потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым до-

стижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам тру-

довой деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жиз-

ненных планов; 

 готовность к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участвовать в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных вопросов. 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД) и метапредметными понятиями и тер-

минами. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник: 

 самостоятельно определяет цели деятельности, задаѐт параметры и критерии, по которым 

можно сделать вывод, что цель достигнута; 

 оценивает значимость поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставит и формулирует собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 осуществляет эффективный поиск и оценку материальных и нематериальных ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

 выбирает путь достижения цели, планирует решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 самостоятельно осуществляет, контролирует и корректирует деятельность;  

 выбирает успешную стратегию деятельности в различных ситуациях. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник: 

 осуществляет развернутый информационный поиск, ставит на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи и находит обобщенные способы их решения; 

 критически оценивает и интерпретирует информацию с разных позиций, распознает и 

фиксирует противоречия в информационных источниках; 

 использует различные модельно-схематические средства для представления информации;  
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 способен приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так 

и в отношении действий и суждений другого; 

 самостоятельно находит и применяет в познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности общелогические методы познания;  

 использует средства информационных и коммуникационных технологий в решении ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

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

норм информационной безопасности; 

 выстраивает индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник: 

 осуществляет деловую коммуникацию как внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами, подбирает партнеров для деловой коммуникации исходя из ожидаемой ре-

зультативности взаимодействия; 

 при осуществлении групповой работы выступает в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); умеет согласовывать позиции членов коман-

ды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

 развернуто, логично и точно излагает свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознает конфликтогенные ситуации и предотвращает конфликты до их активной фазы, 

выстраивает деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов на 

базовом и углубленном уровнях.  

Предметные результаты освоения ООП для учебных предметов на базовом уровне ориен-

тированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготов-

ки.  

Предметные результаты освоения ООП для учебных предметов на углубленном уровне 

ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие ин-

дивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 

базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету.  
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Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освое-

ния систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечи-

вать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности 

Русский язык 

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

зования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 систематизировать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

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

 систематизировать знания о текстах определенной функционально-смысловой принад-

лежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, кон-

спекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочи-

нения) и способах их создания; 

 систематизировать знания о структурных элементах текста; подбирать, обобщать и ис-

пользовать лексические, грамматические и изобразительно-выразительные средства языка 

в зависимости от типа текста; 

 выделять и систематизировать основные признаки определѐнного стиля устной и пись-

менной речи; 

 классифицировать виды чтения и аудирования в зависимости от целей и задач работы с 

текстом как источником информации; 

 выделять основные аспекты культуры речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного язы-

ка и оценивать собственную и чужую речь на соответствие языковым нормам; 

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

менных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 
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 комментировать орфографические, синтаксические и грамматические нормы современно-

го русского литературного языка с точки зрения истории русского языка и русского язы-

кознания; 

 объяснять взаимосвязь уровней и единиц русского языка: фонетика, морфология, лексика, 

синтаксис; звук - фонема (морфема) слово - словосочетание - предложение – текст; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные 

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

 комментировать авторские высказывания и аргументированно излагать свою точку зрения 

на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

 оценивать стилистические ресурсы языка; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 систематизировать лексические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 самостоятельно определять цели и задачи работы с текстом как единицей языка, анализа и 

обработки полученной информации и видов ее представления; 

 систематизировать умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушан-

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

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную культуру на основе систематиза-

ции знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; оценивать эстетическую сторону рече-

вого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы).  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

комментировать орфографические, синтаксические и грамматические нормы современно-

го русского литературного языка с точки зрения истории русского языка и русского языкозна-

ния; 

объяснять взаимосвязь уровней и единиц русского языка: фонетика, морфология, лексика, 

синтаксис; звук – фонема (морфема) слово – словосочетание – предложение – текст; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

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

комментировать авторские высказывания и аргументированно излагать свою точку зре-

ния на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 
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оценивать стилистические ресурсы языка; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

систематизировать лексические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

самостоятельно определять цели и задачи работы с текстом как единицей языка, анализа 

и обработки полученной информации и видов ее представления; 

систематизировать умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослу-

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

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

совершенствовать орфографическую и пунктуационную культуру на основе систематиза-

ции знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

Литература 

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

вания: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

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

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

но: 

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

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

смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произ-

ведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

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

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 
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изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскры-

тия и/или развития их характеров; 

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

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

ную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненно-

сти, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способ-

ствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

вать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

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

(периоду); 

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

ные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

пользованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими вида-

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

анализировать различные интерпретации эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

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

текст. 
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Родной язык (русский) 

В результате изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне среднего об-

щего образования: 

Выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

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

вый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного язы-

ка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

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

менных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

ду ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

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

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

выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

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

кознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том чис-

ле художественной литературы). 
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Иностранный язык (английский) 

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

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне: 

 имеет сформированную коммуникативную иноязычную компетенцию, необходимую для 

успешной социализации и саморегуляции, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

 владеет знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран и умеет строить 

своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;  

 умеет выделять общее и различное в культуре родной страны и англоязычных стран; 

 достигает порогового уровня владения английским языком, позволяющего общаться в 

устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с представителя-

ми других стран, использующими данный язык как средство общения; 

 имеет сформированные умения использовать английский язык как средство для получе-

ния информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

У выпускника сформирована 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основ-

ных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увели-

чение объѐма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языко-

выми единицами в коммуникативных целях;  

 социокультурная компетенция – увеличение объѐма знаний о социокультурной специфи-

ке страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своѐ речевое и не-

речевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информа-

ции;  

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным язы-

ком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
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изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию, использованию ино-

странного языка в других областях знаний. 

Языковые навыки: 

Выпускник владеет навыками в области: 

 орфографии; 

 фонетической стороны речи; 

 лексической стороны речи (лексический минимум выпускника полной средней школы со-

ставляет 1400 лексических единиц);  

 грамматической стороны речи; 

 распознает и употребляет в речи сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения, 

в том числе условные предложения с разной степенью вероятности: вероятных, маловеро-

ятных и невероятных (Conditional I, II, III); 

– распознает и употребляет в речи предложения с конструкцией I wish … , с конструкцией 

so/such + that, эмфатических конструкций типа It’s him who …; 

– распознает и употребляет в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple,  

– Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных 

глаголов и их эквивалентов; 

– распознает и употребляет в речи глаголы действительного залога и страдательного залога; 

– распознает и употребляет в речи неличные формы глагола; 

– употребляет определѐнный/неопределѐнный/нулевой артикль; 

– распознает и употребляет в речи личные, притяжательные, указательные, неопределѐн-

ные, относительные, вопросительные местоимения; прилагательные и наречия, в том чис-

ле наречия, выражающих количество (many/much, few/a few, little/a little);  

– количественные и порядковые числительные; 

– употребляет предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; сред-

ства связи в тексте для обеспечения его целостности, например наречий (firstly, finally, at 

last, in the end, however, etc.). 

История 

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

ния: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процес-

са;  
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 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процес-

сов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процес-

сами, персоналиями; 

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

ники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

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

макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

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

ке;  

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существую-

щих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

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

сии в мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культу-

ры;  

определять место и время создания исторических документов;  
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проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, те-

левидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и ведущих зарубежных стран;  

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубеж-

ными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

контурную карту; 

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

ских личностей ХХ века;  

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте об-

щероссийской и мировой истории ХХ века;  

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новей-

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

дение исторической терминологией;  

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 

Экономика 

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

вания: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

 определять границы применимости методов экономической теории; 

 анализировать проблему альтернативной стоимости; 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характери-

зовать ее; 

 иллюстрировать примерами факторы производства; 

 характеризовать типы экономических систем; 
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 различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

 анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

 строить личный финансовый план; 

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

 принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

 анализировать собственное потребительское поведение; 

 определять роль кредита в современной экономике; 

 применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

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

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

 приводить примеры товаров Гиффена; 

 объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

 объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельно-

сти; 

 приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

 объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

 различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

 анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

 объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

 объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 сравнивать виды ценных бумаг; 

 анализировать страховые услуги; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 приводить примеры эффективной рекламы; 

 разрабатывать бизнес-план; 

 сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

 называть цели антимонопольной политики государства; 

 объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

 приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

 объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 
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 характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

 определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

 указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

 объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

 приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

 приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

 различать сферы применения различных форм денег; 

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

ной массы; 

 объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

 приводить примеры, как банки делают деньги; 

 приводить примеры различных видов инфляции; 

 находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

 применять способы анализа индекса потребительских цен; 

 характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

 различать виды безработицы; 

 находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

 определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безра-

ботицы; 

 приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

 приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

 объяснять назначение международной торговли; 

 анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

 различать экспорт и импорт; 

 анализировать курсы мировых валют; 

 объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

 различать виды международных расчетов; 

 анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

 объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии обще-

ства; 

 объяснять особенности современной экономики России. 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные 

суждения; 

анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного 

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

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

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

и оценочные суждения; 

объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
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создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, 

критически относиться к псевдонаучной информации; 

владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания устойчивого 

экономического роста; 

использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач; 

анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве гражданина и налогоплательщика; 

отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников; 

аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической политики государства. 
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Международная экономика 

Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 

экономики; 

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поискового характера; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному 

учебному предмету; 

использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства 

в современном мире. 

Право 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

 сравнивать различные формы государства; 

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

щей структуре; 

 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

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

ходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффектив-

ной реализации своих прав и законных интересов; 

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

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

 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выяв-

лять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы российского права; 

 различать формы реализации права; 

 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

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

конности в Российской Федерации; 

 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответ-

ственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему кон-

ституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты 

прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации; 

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механиз-

ме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основ-

ные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Фе-

дерации; 

 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнитель-

ной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства 

Российской Федерации; 

 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации;  

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициа-

тивы; 

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 
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 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конститу-

ционного строя Российской Федерации; 

 определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

 различать способы мирного разрешения споров; 

 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в об-

ласти международной защиты прав человека; 

 дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

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

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

 выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

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

ношения в сфере гражданского права; 

 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 различать формы наследования; 

 различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав 

на результаты интеллектуальной деятельности; 

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

ции и расторжения брака; 

 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

 выделять права и обязанности членов семьи; 

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

делять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

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

ми; 

 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственно-

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

стративной ответственности несовершеннолетних; 
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 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

 в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Феде-

рации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

 применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права 

на жилище; 

 дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уго-

ловного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоот-

ношений; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных право-

вых ситуациях с использованием нормативных актов; 

 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

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

порядку принятия и изменения; 

толковать государственно-правовые явления и процессы; 

проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых 

систем других государств; 

различать принципы и виды правотворчества; 

описывать этапы становления парламентаризма в России; 

сравнивать различные виды избирательных систем; 

анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

анализировать институт международно-правового признания; 

выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в 

рамках международного гуманитарного права; 
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оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

различать опеку и попечительство; 

находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в 

процессе трудовой деятельности; 

определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

Математика 

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

зования: 

Раздел: Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

 свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмноже-

ство, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на координат-

ной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графиче-

ское представление множеств на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически 

на числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости 

для описания реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении за-

дач из других предметов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

оперировать понятием определения, основными видами определений, основными видами 

теорем;  
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понимать суть косвенного доказательства; 

оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Раздел: Числа и выражения 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

  свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, це-

лое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, ко-

рень степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, запи-

санные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, 

в том числе корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, логарифми-

ческих, степенных, иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических за-

дач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  
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 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практиче-

ских задач и задач из других учебных предметов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач 

иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

владеть формулой бинома Ньютона; 

применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

применять при решении задач Малую теорему Ферма;  

уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  

применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

применять при решении задач цепные дроби; 

применять при решении задач многочлены с действительными и целыми коэффициентами; 

владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при решении 

задач;  

применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования. 

Раздел: Уравнения и неравенства. 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

 свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и не-

равенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносиль-

ные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравне-

ния 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, степен-

ных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при 

решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 
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 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод ре-

шения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраиче-

ским и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их систе-

мами; 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учеб-

ных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

 использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и нера-

венств. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических уравне-

ний и неравенств, их систем; 

свободно решать системы линейных уравнений;  

решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

применять при решении задач неравенства Коши-Буняковского, Бернулли; 

иметь представление о неравенствах между средними степенными. 

Достижение результатов раздела II: 
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владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков. 

Раздел: Функции  

Выпускник на углубленном уровне научится:  

 владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, об-

ласть определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на чис-

ловом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства сте-

пенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь при-

менять свойства показательной функции при решении задач; 

 владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять свой-

ства логарифмической функции при решении задач; 

 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять 

свойства тригонометрических функций при решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, ограничен-

ность; 

 применять при решении задач преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая про-

грессия; 

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реаль-

ных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрас-

тания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, 

период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;. 
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 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биоло-

гии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков. 

Раздел: Элементы математического анализа  

Выпускник на углубленном уровне научится:  

 владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять 

его при решении задач; 

 применять для решения задач теорию пределов; 

 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые последовательно-

сти и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые последовательности;  

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

 владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении за-

дач; 

 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона-Лейбница и ее следствия для решения задач. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик процессов; 

 интерпретировать полученные результаты. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной; 

свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и по-

строения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простейших при-

менениях; 

оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 
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уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;  

уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению задач 

естествознания; 

владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь исследо-

вать функцию на выпуклость. 

Раздел: Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

 оперировать основными описательными характеристиками числового набора, понятием 

генеральная совокупность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение вероятно-

стей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении задач; 

 иметь представление об основах теории вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределени-

ях, о независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределен-

ных случайных величин; 

 иметь представление о корреляции случайных величин.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

иметь представление о центральной предельной теореме; 

иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии; 

иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, 

о статистике критерия и ее уровне значимости; 

иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 

иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 
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владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, 

путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 

иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 

владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при решении 

задач; 

уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь представление о 

трудности задачи нахождения гамильтонова пути; 

владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при решении 

задач;  

уметь применять метод математической индукции; 

уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 

Раздел: Текстовые задачи 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

 решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматри-

вая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении за-

дачи; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, вы-

бирать решения, не противоречащие контексту;  

 переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, используя 

при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

Раздел: Геометрия  

Выпускник на углубленном уровне научится:  

 владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 

о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать 

их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в не-

сложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преоб-

разовывать информацию, представленную на чертежах; 
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 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм ре-

шения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополни-

тельные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения 

задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их 

при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе 

и метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении 

задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь при-

менять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные плос-

кости и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при ре-

шении задач; 

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач; 



43 

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при решении 

задач; 

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при реше-

нии задач; 

 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при ре-

шении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение объ-

емов и площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать по-

лученные модели и интерпретировать результат. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

иметь представление об аксиоматическом методе; 

владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их 

для решения задач; 

уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного 

угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;  

владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении 

задач;  

иметь представление о двойственности правильных многогранников;  

владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при по-

строении сечений многогранников методом проекций; 

иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 

иметь представление о конических сечениях;  

иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь приме-

нять их при решении задач; 

применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при решении 

задач; 
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применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод коор-

динат;  

иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисления 

площади сферического пояса и объема шарового слоя;  

иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой 

симметрии, уметь применять их при решении задач; 

иметь представление о площади ортогональной проекции; 

иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при решении задач; 

иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 

решении задач; 

уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

уметь применять формулы объемов при решении задач. 

Раздел: Векторы и координаты в пространстве 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

 владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы 

при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 

задавать прямую в пространстве; 

находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе коорди-

нат. 

Раздел: История математики 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России. 
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Раздел: Методы математики 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и совер-

шенство окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для ис-

следования математических объектов.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики). 

Информатика 

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

разования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные 

коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; 

понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю 

длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику 

ошибок; 

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

ния, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выраже-

ний, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, 

правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

 строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое вы-

ражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; опреде-

лять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью 

логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказы-

ваний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать 

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

тегию игры; 

 записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать 

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

числа на основание системы счисления; 

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

ставлении чисел в памяти компьютера; 

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

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

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа 

и определения количества различных путей между вершинами; 

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

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

Тьюринга; 

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

работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая 

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

изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

 анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возмож-

ны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях воз-

можно получение указанных результатов; 

 создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные 

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

сел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом 

строк, а также рекурсивные алгоритмы; 

 применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического про-

граммирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения раз-

личных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

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

менять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 
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 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

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

изучения языке программирования; 

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

ные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хра-

нящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от 

решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инвари-

анта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять 

подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном 

объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в 

единую программу; использовать модульный принцип построения программ; использо-

вать библиотеки стандартных подпрограмм; 

 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

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

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный под-

ход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

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

пользовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и 

внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в 

среде программирования; 

 инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

 пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции 

по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать соот-

ветствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и статистиче-

скую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, получае-

мые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры модели-

руемых объектов и процессов; 

 понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационар-

ных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с 

решаемыми задачами; 

 понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 
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 владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 

использовать шаблоны для описания группы файлов; 

 использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (поста-

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

следования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять не-

большие исследовательские проекты; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использова-

нием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы 

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

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

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

ющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; напол-

нять разработанную базу данных; 

 использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

 организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоко-

лов сети TCP/IP и определять маску сети; 

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

 представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.); 

 применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе 

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

 проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитар-

но-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с 

нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять 

пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при пе-

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

др.); 

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

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

задач, в том числе при анализе кодов; 

использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 
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приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различ-

ную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки 

двух языков программирования; 

создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе 

процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

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

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

проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) 

исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и компьютер-

ных экспериментов; 

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

– статистической обработки; 

использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представле-

ние о проблеме хранения и обработки больших данных;  

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

мами с помощью веб-интерфейса. 

Физика 

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

ния: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельно-

сти людей; 

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: про-

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

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

сти и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоре-

тических выводов и доказательств; 



50 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опо-

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

быточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

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

ских устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

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

величины; 

анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

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

проектной деятельности; 

усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 
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Астрономия  

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

зования: 

Выпускник на базовом уровне: 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и матема-

тикой; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд; 

 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 исследо-

вания тел Солнечной системы; 

 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значи-

тельных различий; 

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при дви-

жении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависи-

мости «период – светимость»; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расшире-

ния – Большого взрыва. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формирова-

нии всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли; 

объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения; 

описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 
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сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, ре-

ликтовое излучение); 

характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура); 

использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных те-

лах и их системах; 

решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах. 

Химия 

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

ния: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

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

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства различе-

ния и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 
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 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасно-

го применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и при-

родного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

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

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

тических средств; 

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

торным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического рав-

новесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производствен-

ных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

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

состав; 

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

ми, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структур-

ным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

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

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

суждений и формирования собственной позиции; 

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

ческих, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

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

лярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности ве-

ществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснова-

ния принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 

строения; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анали-

зе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими есте-

ственными науками; 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических эле-

ментов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

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

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

атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанав-

ливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строе-

нием; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства различе-

ния и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических ве-

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

определенному классу соединений; 
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 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, не-

полярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической ак-

тивности веществ;  

 характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанав-

ливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, во-

дородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свой-

ства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их идентифика-

ции и объяснения области применения; 

 определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнози-

ровать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и 

активности реагентов; 

 устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от харак-

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

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического рав-

новесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

 устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических ве-

ществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и орга-

нических соединений заданного состава и строения; 

 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и орга-

нических веществ; 

 определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических ве-

ществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологи-

ческих обменных процессах и промышленности; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производствен-

ных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 
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правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

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

лекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям эле-

ментов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (мас-

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

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

или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теп-

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

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

дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

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

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

способов получения и распознавания органических веществ; 

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

ми, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структур-

ным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

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

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

суждений и формирования собственной позиции; 

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических зна-

ний; 

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

спективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий со-

временных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

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

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением пра-

вил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 
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интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью совре-

менных физико-химических методов;  

описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, ле-

жащих в основе природных и производственных процессов. 

Биология 

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

вания: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 выделять уровни организации живой материи и характеризовать процессы, протекающие 

на каждом их них; 

 сравнивать химический состав живых организмов и тел неживой природы и делать выво-

ды на основе сравнения; 

 устанавливать соответствие между веществами клетки (неорганическими и органически-

ми) и функциями, которые они выполняют; 

 описывать особенности состава и структуры молекул органических веществ в составе кле-

ток, характеризовать их функции; 

 решать элементарные задачи по молекулярной биологии; 

 характеризовать особенности строения клетки, устанавливать соответствие между орга-

ноидами и частями клетки и функциями, которые они выполняют; 

 сравнивать клетки организмов, принадлежащих к разным царствам живой природы, и де-

лать выводы на основе сравнений; 

 формулировать положения современной клеточной теории и приводить доказательства 

единства происхождения живых организмов на основании их клеточного строения; 

 сравнивать клетки прокариотических и эукариотических организмов и делать выводы на 

основе сравнений; 

 характеризовать вирусы и бактериофаги как представителей неклеточной формы жизни; 

 различать типы обмена веществ; 

 описывать этапы фотосинтеза и объяснять биологическое значение этого процесса; 

 описывать этапы пластического и энергетического обменов; 

 сравнивать половое и бесполое размножение и делать выводы на основе сравнения; 
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 характеризовать этапы индивидуального развития организма; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости; 

 формулировать основные положения хромосомной теории наследственности; 

 составлять схемы скрещивания и решать элементарные задачи по генетике; 

 описывать методы изучения наследственности человека; 

 различать мутации и модификации, объяснять их биологическое значение; 

 определять задачи современной селекции и описывать методы современной селекции; 

 демонстрировать знание центров происхождения и многообразия сортов культурных рас-

тений по Н.И. Вавилову; 

 объяснять причины возникновения дарвинизма и оценивать значение дарвинизма для раз-

вития биологии; 

 формулировать основные положения учения Ч. Дарвина об искусственном отборе; 

 формулировать основные положения учения Ч. Дарвина о естественном отборе; 

 формулировать основные положения синтетической теории эволюции; 

 выделять факторы (движущие силы) эволюции и давать их характеристику; 

 различать формы борьбы за существование и формы естественного отбора; 

 раскрывать творческую роль естественного отбора в процессе эволюции; 

 характеризовать вид как основную систематическую единицу и целостную биологиче-

скую систему, определять критерии вида; 

 характеризовать популяцию как форму существования вида в природе и единицу эволю-

ции; 

 объяснять причины многообразия видов и механизмы видообразования; 

 характеризовать приспособленность как результат взаимодействия факторов среды и при-

водить примеры приспособлений организмов; 

 различать микроэволюцию и макроэволюцию; 

 приводить доказательства эволюции органического мира; 

 выделять главные направления эволюции органического мира; 

 устанавливать взаимосвязь между индивидуальным развитием (онтогенезом) и историче-

ским развитием вида (филогенезом); 

 формулировать гипотезы и теории происхождения жизни на Земле; 

 характеризовать процессы развития органического мира в различные геологические пери-

оды; 

 характеризовать этапы антропогенеза и раскрывать суть биосоциальной природы челове-

ка; 
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 различать человеческие расы по морфофизиологическим особенностям и объяснять анти-

научность расизма и социального дарвинизма; 

 характеризовать организмы как открытые биологические системы; 

 классифицировать экологические факторы; 

 оценивать роль абиотических факторов в жизни организмов; 

 формулировать общие законы действия экологических факторов на организмы; 

 характеризовать биотические связи в природных сообществах; 

 различать понятия «биоценоз», «биогеоценоз» и «экосистема»; 

 описывать состав и структуру экосистем, объяснять причины устойчивости естественных 

экосистем и причины их смены; 

 характеризовать роль продуцентов, консументов и редуцентов в экосистемах; 

 составлять схемы цепей питания и использовать правило «десяти процентов» при реше-

нии экологических задач; 

 описывать круговороты веществ в природе; 

 сравнивать естественные экосистемы и искусственные экосистемы (агроценозы) и делать 

выводы на основе сравнений; 

 формулировать основные законы устойчивости живой природы; 

 характеризовать биосферу как живую оболочку планеты, определять роль биосферы в 

формировании облика планеты; 

 определять границы биосферы, устанавливать взаимосвязь между веществом биосферы и 

функциями, которые оно выполняет; 

 приводить доказательства влияния человека на состояние биосферы, характеризовать гло-

бальные проблемы планеты; 

 аргументировать необходимость сохранения биологического разнообразия для сохране-

ния биосферы; 

 приводить примеры положительного влияния деятельности человека на биосферу; 

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономер-

ностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей 

местности; 

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятель-

ности человека в природе, получаемую из разных источников; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

выдвигать версии и предлагать пути решения биологических и экологических проблем; 

оценивать вклад учѐных-биологов в развитие науки; 

различать причины и следствия событий и явлений в практической деятельности; 

вычитывать все уровни биологической информации, делать выводы и обобщения, строить 

логические рассуждения; 

определять возможные источники информации, оценивать их достоверность; 

использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент достиже-

ния поставленных целей; 

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик биологиче-

ских объектов; 

преобразовывать биологическую информацию из одной формы в другую; 

представлять биологическую информацию в различной (конспект, таблица, диаграмма и 

т.п.) и оптимальной (в зависимости от адресата) форме; 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения в ходе дискуссий по сложным биологи-

ческим и экологическим вопросам; 

самостоятельно организовывать эффективное учебное взаимодействие в группе; 

планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

самостоятельно обнаруживать учебную проблему, определять цель деятельности и фор-

мулировать задачи, необходимые для еѐ достижения, выбирать тему проекта или исследова-

ния; 

прогнозировать результаты исследования, самостоятельно осуществлять исследование, 

определять форму представления результатов исследования, осуществлять рефлексию и, при 

необходимости, коррекцию собственной деятельности; 

осуществлять самоанализ и оценивать степень успешности индивидуальной деятельно-

сти по биологии; 

осознавать причины успехов и неудач в учебной деятельности, выходить из ситуации не-

успеха; 

понимать необходимость ответственного отношения к деятельности для достижения 

положительного результата. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и 

в практической деятельности людей; 



61 

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

ровать перспективы развития биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клет-

ка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других есте-

ственных наук; 

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

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

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных ре-

зультатов. 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль 

в процессах клеточного метаболизма; 

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

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

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

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

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

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

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в раз-

ных фазах клеточного цикла; 

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой при-

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

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

 сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках 

живых организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе с по-

лом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и 

закономерности сцепленного наследования; 

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 
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 сравнивать разные способы размножения организмов; 

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчи-

вости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород жи-

вотных и штаммов микроорганизмов; 

 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию 

и как результат эволюции; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

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

вать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и по-

ведению в природной среде; 

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, ме-

дицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяс-

нять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

 схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; пре-

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

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биоло-

гии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпре-

тировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять про-

дукт своих исследований; 

прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и эколо-

гических требований; 

выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 
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анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию 

о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 

среды; 

выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воз-

действия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного воздей-

ствия на экосистемы; 

использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет. 

Физическая культура 

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

щего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здо-

ровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных си-

стем физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 
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 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических ка-

честв; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих пра-

вила и безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управле-

нии двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопас-

ности дорожного движения; 
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 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажи-

ра или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохране-

ния жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажи-

ров и водителей транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей сре-

ды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависи-

мости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие чело-

века, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необхо-

димости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противо-

правные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современны-

ми молодежными хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведе-

ния во время занятий современными молодежными хобби; 
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 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действо-

вать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной размет-

кой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциаль-

ное поведение на транспорте;  

 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и реко-

мендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и терри-

торий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по за-

щите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, монито-

ринг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населе-

ния; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенно-

сти и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуально-

го дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
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 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Феде-

рации 

 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Феде-

рации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террори-

стической деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих пра-

вовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Фе-

дерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремиз-

му, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осу-

ществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Фе-

дерации, для обеспечения личной безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстре-

мизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности;  

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Феде-

рации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации 

в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 
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 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террори-

стической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здо-

ровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоро-

вом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

 отличать первую помощь от медицинской помощи;  

 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять меропри-

ятия по ее оказанию; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с исполь-

зованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 
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 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи постра-

давшему; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболева-

ний; 

 классифицировать основные инфекционные болезни; 

 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологиче-

ского или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказыва-

ющих негативное влияние на национальные интересы России;  

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских фор-

мирований и органов в мирное и военное время; 

 характеризовать историю создания ВС РФ; 
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 описывать структуру ВС РФ; 

 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обя-

занностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во вре-

мя увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

 раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернатив-

ной гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

 Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
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 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и воз-

вращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

 описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

 описывать явление выстрела и его практическое значение; 

 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным це-

лям; 

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

 выполнять изготовку к стрельбе; 

 производить стрельбу; 

 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 описывать устройство ручных осколочных гранат;  

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудо-

вания; 

 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

 выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и призна-

кам местных предметов; 
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 передвигаться по азимутам; 

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования про-

тивогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

 Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по от-

ношению к военно-профессиональной деятельности; 

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие воен-

но-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ Рос-

сии, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах 

и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 
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выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ 

и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Индивидуальный проект  

В результате изучения учебного предмета «Индивидуальный проект» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник научится: 

 осознанно предлагать тему проектно-исследовательской работы, согласно его возможно-

стям, интересам и профессиональной ориентации, а также актуализировать ее выбор; 

 самостоятельно составить план и содержание своей проектной деятельности, согласно 

выбранной теме и идее; 

 ставить посильные цели и задачи, согласно тематике проектной деятельности, а также вы-

делить объект и предмет исследования в данной проектной деятельности; 

 осуществлять поиск и обработку необходимой информации по тематике проекта; 

 проводить исследовательского эксперимента и тестирования гипотез; 

 проектировать и моделировать, экономически обосновать проект; 

 оформлять результаты проектной деятельности в виде пояснительной записки в соответ-

ствии с требованиями, изложенными в положениях о проектах; 

 презентовать и защищать проект; 

 проводить оценку результатов своей проектной деятельности и намечать перспективы 

развития проекта. 

 планировать свою деятельность; 

 проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и проектирова-

нии объекта труда; 
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 анализировать, разрабатывать и/или реализовывать исследовательские и прикладные про-

екты; 

 обосновывать результаты проектной деятельности на основе самостоятельно проведѐнных 

исследований информации или результатов опроса респондентов; 

 проверять промежуточные и конечные результаты деятельности по установленным крите-

риям и показателям; 

 документировать результаты проектной деятельности с учѐтом экономической оценки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать результаты исследования или проектной работы, выполненной одноклассника-

ми; 

различать научные и псевдонаучные утверждения, заблуждения и ложные утверждения; 

научное и бытовое знание; научное и практическое знание; распознавать ошибочное рассужде-

ние;  

выявлять и распознавать объективных и субъективных факторов, идеологических устано-

вок на содержание суждения, ход доказательства, аргументацию;  

целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства. 

Курсы по выбору 

Изучение курсов по выбору обучающихся обеспечивает:  

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

  общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования;  

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и цен-

ностно-смысловой сферы;  

 развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности;  

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельно-

сти, профессионального самоопределения обучающихся.  

Результаты изучения курсов по выбору обучающихся должны отражать:  

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного пред-

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

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных спо-
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собностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопреде-

лению;  

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесооб-

разной и результативной деятельности;  

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компе-

тентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и инте-

грации знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных техноло-

гий, самоорганизации и саморегуляции;  

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования;  

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью внутренней 

системы оценки качества образования в МОУ «Школа №34» (ВСОКО), целью которой является 

формирование единой системы оценки состояния образовательной системы школы, получение 

объективной информации о еѐ функционировании и развитии, тенденциях изменения.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой высту-

пают 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 промежуточ-

ных планируемых результатов.  

Основными функциями системы оценки является ориентация образовательной деятель-

ности на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление качеством образовательного процесса.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО основными направлениями и целями оце-

ночной деятельности в МОУ «Школа №34»являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью промежуточной и итоговой 

аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга МОУ «Школа №34»;  

 оценка результатов образовательной деятельности МОУ «Школа №34» и педагогических 

работников как основа аккредитационных и аттестационных процедур. 
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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 МОУ «Школа №34» на дея-

тельность по достижению обучающимися планируемых результатов – личностных, мета-

предметных, предметных;  

 формировать единое понимание критериев оценки достижения обучающимися планируе-

мых результатов при получении среднего общего образования и подходов к их измере-

нию;  

 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 про-

цесса собственного обучения;  

 мотивировать обучающихся на успех, создать комфортную обстановку, сберечь их психо-

логическое здоровье.  

Организация и формы представления и учета результатов промежуточной аттеста-

ции обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Оценка образовательных достижений обучающихся по способу организации и проведения 

подразделяется на согласованные между собой внешние и внутренние процедуры.  

Процедуры внешней оценки включают государственную итоговую аттестацию, незави-

симую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципаль-

ного, регионального и федерального уровней, мониторинговые работы. К внешним процедурам 

также относятся все этапы Всероссийской олимпиады школьников, научно-практические конфе-

ренции, спортивные соревнования, творческие конкурсы регионального и федерального уровней.  

Внутренние процедуры организуются в МОУ «Школа №34» в целях получения информа-

ции о состоянии образовательного процесса и оперативного управления качеством образователь-

ных результатов. Внутренняя оценка включает различные оценочные процедуры: стартовая диа-

гностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга об-

разовательных достижений, текущую и промежуточную аттестацию обучающихся.  

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на осно-

вании:  

 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рам-

ках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оцен-

ки;  
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 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, ка-

чества учебных заданий, предлагаемых учителем).  

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценива-

ния осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администра-

цией МОУ «Школа № 34».  

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 кор-

рекции текущей образовательной деятельности МОУ «Школа №34», по совершенствованию об-

разовательной программы МОУ «Школа №34» и уточнению программы развития МОУ «Шко-

ла №34», а также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений.  

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов де-

ятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, обес-

печивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в 

процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует си-

стемно-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 (регулятив-

ных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индиви-

дуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;  

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, са-

мооценка, наблюдения и др.)  

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представ-

лению и интерпретации результатов.  

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспе-

чивается следующими составляющими:  
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 для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и (или) 

углубленного;  

 планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться».  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фик-

сации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Дости-

жение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной дея-

тельности. 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 ин-

формации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации образова-

тельной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов. Исходя из того, что на личностное ста-

новление 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 МОУ «Школа № 34» определяются следую-

щие условия и границы оценки достижения личностных результатов:  

 достижение личностных результатов является предметом оценки эффективности воспита-

тельно-образовательной деятельности школы и не выносится на итоговую оценку;  

 система внутришкольного мониторинга включает оценку уровня воспитанности обучаю-

щихся, общественной активности, готовности к продолжению образования с целью опре-

деления эффективности воспитательно-образовательной системы школы портрет выпуск-

ника. 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 выно-

сится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспита-

тельно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем 

разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется 

в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разра-
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батывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психо-

лого-педагогической диагностики.  

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе наблюдений в ходе учеб-

ных занятий и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

 самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; развитие способностей и навыков буду-

щего носителя и хранителя национальной культуры; становление основ российской граж-

данской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности;  

 смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для се-

бя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и со-

циальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незна-

ния» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мораль-

ной децентрации – учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 

при еѐ разрешении; развитие этических чувств: стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся СОО. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реа-

лизации всех компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность.  

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образователь-

ной организации; участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, 

страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способ-

ности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профес-

сии; ценностно- смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.  
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Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, используется 

только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. Информация о результатах 

предоставляется в обобщенном неперсонофицированном в виде аналитической справки замести-

теля директора.  

В отдельных случаях допускается оценка личностных результатов как оценка индивиду-

ального личностного развития в отношении обучающихся, которым необходима педагогическая 

поддержка. Она проводится педагогом-психологом по запросу родителей (законных представи-

телей) обучающихся или по запросу педагогов, администрации школы 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». 

Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учеб-

ные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные уни-

версальные учебные действия»).  

Оценка универсальных учебных действий 

Кто проводит 

оценку 
Какие результаты оценивает 

Какой метод 

использует 

Какие критерии 

применяет 

Классный руко-

водитель  

Личностные 

УУД  

Смыслообразова-

ние – поиск и 

установление 

личностного 

смысла (т.е. «зна-

чения для себя») 

учения  

Педагогическое 

наблюдение  

Обучающийся де-

монстрирует само-

стоятельность, от-

ветственность за 

свои поступки  

Морально-

этическая ориен-

тация – знание 

основных мораль-

ных норм и ори-

ентация на их вы-

полнение на осно-

Обучающийся 

стремится к пости-

жению моральных 

норм и ценностей; 

руководствуется 

ими во взаимоот-

ношении с другими  
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ве понимания их 

социальной 

Регулятивные 

УУД  

 

Способность при-

нимать и сохра-

нять цели учебной 

деятельности  

Обучающийся при-

нимает и сохраняет 

цели учебной дея-

тельности  

Умение планиро-

вать, контролиро-

вать и оценивать 

свои учебные 

действия 

Обучающийся ре-

шает проблемы 

творческого и по-

искового характера 

Умение понимать 

причины успе-

ха/неуспеха учеб-

ной деятельности 

и способность 

действовать даже 

в ситуациях не-

успеха  

Обучающийся спо-

собен понимать 

причины успеха / 

неуспеха учебной 

деятельности и 

способен действо-

вать даже в ситуа-

циях неуспеха  

Учитель мате-

матики  

 

Познаватель-

ные УУД  

 

Способность обу-

чающегося при-

нимать и сохра-

нять учебные це-

ли и задачи  

Педагогическое 

наблюдение.  

Анализ резуль-

татов контроль-

ных работ  

Обучающийся при-

нимает и сохраняет 

учебные цели и за-

дачи  

Умение осу-

ществлять ин-

формационный 

поиск, перераба-

тывать и хранить 

информацию  

Обучающийся вла-

деет навыками ин-

формационного 

поиска, переработ-

ки и хранения ин-

формации  

Умение использо-

вать знаково-

символические 

средства для ре-

Обучающийся ис-

пользует знаково-

символические 

средства для реше-
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шения учебно-

познавательных и 

практических за-

дач  

ния учебно-

познавательных и 

практических задач 

Способность к 

осуществлению 

логических опе-

раций сравнения, 

анализа, обобще-

ния, классифика-

ции по родовидо-

вым признакам, к 

установлению 

аналогий, отнесе-

ния к известным 

понятиям 

Обучающийся вла-

деет логическими 

операциями  

Учитель русско-

го языка 

Регулятивные 

УУД  

 

Смысловое чтение 

 

Анализ выпол-

нения комплекс-

ной работы  

Обучающийся кри-

тически относится 

к информации тек-

ста, анализирует ее, 

отличает достаточ-

ную и избыточную 

информацию  

Коммуника-

тивные УУД 

Взаимодействие с 

партнером, адек-

ватная оценка 

собственного по-

ведения  

Педагогическое 

наблюдение 

 

В групповой работе 

обучающийся де-

монстрирует навы-

ки взаимодействия 

с партнером, адек-

ватно оценивает 

собственное пове-

дение  

Готовность раз-

решать конфлик-

ты, стремление 

учитывать и ко-

Обучающийся спо-

собен и готов раз-

решать конфликты, 

стремится учиты-
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ординировать 

различные мнения 

и позиции  

вать и координиро-

вать различные 

мнения и  

Способность 

осуществлять вза-

имный контроль  

Обучающийся спо-

собен осуществлять  

взаимный контроль 

Владение рече-

выми средствами  

Анализ выпол-

нения творче-

ских работ  

Учащийся исполь-

зует разнообразные 

речевые средства 

для решения ком-

муникативных за-

дач 

Оценка универсальных учебных действий, указанных в таблице, проводится с использова-

нием критериев «образовательный результат проявляется в учебной деятельности» и «образова-

тельный результат не проявляется в учебной деятельности обучающегося» и отражается в отче-

тах по результатам контрольных работ учителей-предметников и аналитических справках заме-

стителей директора.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образо-

вательной организации в ходе внутреннего мониторинга в соответствии с планом ВШК на основе 

комплексных проверочных работ, которые строятся на межпредметной основе. В рамках внут-

реннего мониторинга образовательной организацией используются результаты всероссийских 

проверочных работ, экспертная проверка которых осуществляется на основе стандартизирован-

ных критериев. После обработки результатов проводится их анализ, направленный на выяснение 

того, в какой степени школьники овладели различными метапредметными умениями в рамках 

изучаемого предмета и составляется статическая таблица (Достижение планируемых результатов 

в соответствии с ООП СОО) в аналитической справке заместителя директора.  

№ 

п/п 

Содержание 

мероприя-

тия 

Форма проведения Срок 
Ответ-

ственные 
Примечание 

1. Проводятся 

МО по 

уровню обу-

ченности  

В виде контрольно-

диагностических срезов по 

предмету для определения 

уровня актуальных знаний;  

качеству обученности для 

выявления «западающих» 

сентябрь  

  

Руководи-

тель МО, 

заместитель 

директора 

по УВР 

Справка «До-

стижение 

предметных 

образова-

тельных ре-

зультатов»  
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тем в изученном материале  

2. Проводятся 

ВПР соглас-

но приказу 

Минобрнау-

ки РФ 

Стандартизированные Все-

российские проверочные 

работы  

Март - Май  заместитель 

директора 

по УВР 

Справка по 

результатам 

ВПР  

3. Мониторинг 

сформиро-

ванности и 

развития ме-

тапредмет-

ных образо-

вательных 

результатов  

Комплексные контрольные 

работы  

По отд. 

приказу  

Апрель  

Май  

заместитель 

директора 

по УВР 

Справка по 

результатам 

оценки мета-

предметных 

образова-

тельных ре-

зультатов  

обучающихся  

Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов оценки 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта.  

Оценка индивидуальных проектов осуществляется в течение всего периода работы соглас-

но циклограмме: 

Сентябрь  Выбор учебного предмета или курса, области деятельности для выпол-

нения индивидуального проекта.  

Представление обучающимся возможных тем учебных исследований и 

учебных проектов.  

Определение тем проектов и руководителей.  

Октябрь-ноябрь  Работа по составлению планов индивидуальных проектов.  

Защита тем и планов индивидуальных проектов.  

Ноябрь-февраль Работа по индивидуальным графикам обучающихся и руководителей, 

консультирование.  

Март  Предзащита 

Апрель Работа по индивидуальным графикам обучающихся и руководителей,  
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консультирование индивидуальных проектов.  

Май Защита индивидуальных проектов.  

Оценка проектной деятельности обучающихся осуществляется по следующим критери-

ям и индикаторам: 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

Критерии оценки содержания проекта 

1. Работа с информацией 

по теме проекта 

0 – плагиат (проект сформирован из информационных ма-

териалов, взятых из различных источников без ссылок на 

авторов материалов; не проявлено свое отношение к мате-

риалу); 

1 – информационные материалы, взятые из различных ис-

точников (не менее 5 источников информации) переработа-

ны; автор сделал попытку представить личный взгляд на 

тему проекта; 

2 – выводы и предложения в тексте соответствуют целям и 

задачам; автор проявил свое отношение к теме; проанализи-

ровал достаточный разноплановый объем информации. 

2 Использование знаний 

вне школьной програм-

мы  

1 – использованы знания школьной программы; 

2 – использованы знания за рамками школьной програм-

мы. 

3 Качество проектного 

продукта 

0 – проектный продукт отсутствует; 

1 – существует замысел проектного продукта, но соб-

ственно продукт не получен; 

2 – проектный продукт получен и полностью соответству-

ет цели проекта; 

+ 1 балл за уникальность/оригинальность продукта. 

4 Структура проекта: ак-

туальность, постановка 

проблемы, цели и задач, 

решение, выводы 

0 – в работе плохо просматривается структура; 

1 – в работе присутствует большинство структурных эле-

ментов; 

2 – работа четко структурирована. 

5 Соответствие выбран-

ных способов работы 

цели и содержанию 

проекта 

0 – заданная цель не достигнута; 

1 – использованные способы работы соответствуют теме и 

цели проекта, но являются не достаточными для достиже-

ния цели; 

2 – способы работы достаточны и использованы эффек-

тивно, цели проекта достигнуты. 

6 Владение автором 

терминологическим 

аппаратом 

0 – автор не владеет терминологическим аппаратом по те-

ме проекта; 

1 – автор владеет базовым аппаратом; 

2 – автор свободно оперирует базовым аппаратом в беседе. 

7 Качество оформления 

печатной работы 

0 – письменная часть проекта отсутствует; 

1 – в письменной работе не соблюдены установленные 

правила оформления, допущены ошибки (размер шрифта, 

форматирование текста и т.п.); 

2 – работа оформлена аккуратно, описание четко, понятно, 

грамотно, соблюдены все требования к оформлению рабо-

ты. 
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8 Качество оформления 

презентации  

0 – презентация отсутствует; 

1 – в презентации не соблюдены установленные правила 

оформления;  

2 – презентация оформлена аккуратно, соблюдены все 

требования к ее оформлению. 

Критерии оценки защиты проекта 

9 Качество доклада 0 – текст доклада зачитывается; 

1 – изложение несвязанное, допускаются паузы, обраще-

ние к тексту; 

2 – выдержана логика изложения материала, выступление 

последовательное, аргументированное, выразительное. 

10 Качество ответов на 

вопросы 

0 – не может четко ответить на вопросы по теме проекта; 

1 – дает односложные ответы на вопросы по теме проекта; 

2 – отвечает на все вопросы убедительно, аргументирова-

но. 

11 Представление  

проектного продукта  

0 – проектный продукт не представлен;  

1 – представленный проектный продукт используется про-

дукта в докладе; 

2 – представленный проектный продукт используется в 

докладе, информативен, автор свободно его представляет. 

 

На промежуточном этапе (предзащита индивидуального проекта) оценка результата про-

ектной деятельности осуществляется руководителем проекта и основывается на выполнении 

каждого из первых трѐх критериев оценки.  

Итоговая оценка индивидуальных проектов осуществляется специально созданной комис-

сией. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред-

ставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя в соответствии с критериями 4-6. На итоговой аттестации (защита индивидуально-

го проекта) комиссия учитывает выполнение всех критериев оценивания проектной деятельности 

и выставляет отметку согласно следующему переводу баллов в отметку: 21-23 балла – «5», 16-20 

баллов – «4», 11-15 баллов – «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 итого-

вой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 

вариативные пути решения (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; компент-
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ностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различ-

ных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тема-

тической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной органи-

зации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Итоги оценки достижения предметных результатов фиксируются в классном журнале.  

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией 

образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение по-

знавательными 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 

по усмотрению учителя в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных про-

грамм и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения 

предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и выяв-

ленных групп риска.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддержи-

вающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявле-

нию и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом те-

кущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения выявляются про-

блемы и фиксируется успешность продвижения в овладении коммуникативными умениями 

(умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения со-

беседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооцен-

ки; инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, 

методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам ин-

формации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования различных 

методов и способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).  
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В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письмен-

ные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проек-

ты, 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.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежу-

точных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических 

комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. По пред-

метам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты уста-

навливаются 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 теку-

щей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому изучаемо-

му предмету. Промежуточная аттестация отражается в электронном дневнике.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для пере-

вода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В 

случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий достиже-

ния/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65% заданий базового 

уровня или получения 65% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Формой промежуточной аттестации по программам курсов внеурочной деятельности является 

зачет (участие в итоговом мероприятии).  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образова-

нии в Российской Федерации» (статья 58) и Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации МОУ «Школа №34».  

Описание организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» государ-

ственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы среднего общего образования. ГИА проводится 
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в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измеритель-

ных 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 прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования».  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академи-

ческой задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой атте-

стации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является 

успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым крите-

риям в системе «зачет/незачет». 

Организация оценки результатов по учебным предметам, выносимым на государ-

ственную итоговую аттестацию регулируется Положением о текущем контроле и промежуточ-

ной аттестации обучающихся МОУ «Школа №34».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводит-

ся по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на ос-

новании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При 

этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, кото-

рые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изуче-

ния предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» 

для базового уровня изучения предмета. 

Итоговые отметки по предмету определяется как среднее арифметическое триместровых 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. Индивидуальный про-

ект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: соци-

альное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информацион-

ное; творческое.  
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Защита итогового индивидуального проекта осуществляется в процессе специально органи-

зованной деятельности комиссии образовательной организации. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой поясни-

тельной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

Итоговая отметка по предметам фиксируется в документе об уровне образования уста-

новленного образца – аттестате о среднем общем образовании.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

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 особенно-

стей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

2.1.1. 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 реализа-

ции требований ФГОС СОО 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, по-

знавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навы-

ками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы, 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 обучающи-

мися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 
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Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределе-

нию; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, постро-

ения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, форми-

рование 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 подго-

товке 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 про-

граммах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуника-

тивных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной дея-

тельности. 

Цель программы развития УУД – обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетен-

ции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пре-

делами образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образова-

ния определяет следующие задачи: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их ро-

дителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возмож-

ным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных дей-

ствий в новых для обучающихся ситуациях; 
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 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обу-

чающихся 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 (роль программы) – конкретизировать требования к 

результатам среднего общего образования и дополнить традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ. Формирование способности и готовности 

обучающихся 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 ос-

новной общеобразовательной программе среднего общего образования. Она создана для того, 

чтобы объединить все, что делается в отдельных учебных предметах. Это те самые способы дея-

тельности, которые формируются и в отдельном учебном предмете, и всей их совокупностью. 

Изучив ее, учитель может понять, какой вклад вносит его предмет в формирование универсаль-

ных учебных действий. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознатель-

ного и активного присвоения нового социального опыта.  
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В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные 

действия» можно определить как совокупность способов действия обучающегося (а также свя-

занных 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 еѐ самореализации на основе го-

товности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, форми-

рования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Предметное обучение - основной ресурс реализации программы.  

Содержание предметного обучения, направленное на развитие УУД, отражено в рабочих 

программах. 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.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регуля-

тивные, коммуникативные, познавательные.  

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а также по-

становку 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; 
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 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности;  

 определение основной и второстепенной информации;  

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистиче-

ского и официально-делового стилей;  

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Важно отметить такое общеучебное универсальное учебное действие как рефлексия. Ре-

флексия обучающимися своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 

деятельности.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия:  

 моделирование,  

 преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные ха-

рактеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область.  

Логическими универсальными действиями являются:  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос-

полнением 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 характе-

ра.  
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Следует помнить, что при формировании познавательных УУД необходимо обращать вни-

мание 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; 

 уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов;  

 уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественны при-

знаков;  

 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 за-

дач в зависимости от конкретных условий.  

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции дру-

гих людей, партнѐров 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 партнѐра – контроль, коррекция, оценка его действий;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, со-

временных средств коммуникации.  

Существенное значение для формирования коммуникативных универсальных действий, как 

и для формирования личности ребенка в целом, имеет организация совместной работы  обучаю-

щихся в группе. Основным критерием сформированности коммуникативных действий можно 

считать коммуникативные способности ребѐнка, включающие в себя:  

 желание вступать в контакт с окружающими (мотивация общения «Я хочу!»);  

 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 сопережи-

вать, умение решать конфликтные ситуации, умение работать в группе.  

Регулятивные УУД обеспечивают организацию  обучающимися своей учебной деятельно-

сти.  

К ним относятся:  

 целеполагание как постановка учебной задачи того, о что уже известно и усвоено уча-

щимся, и того, что еще неизвестно;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конеч-

ного результата;  

 составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных харак-

теристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 
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 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к вы-

бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Критериями сформированности у обучающегося 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 ис-

пользованием норм;  

 предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также возмож-

ные ошибки;  

 начинать и заканчивать действие в момент;  

 тормозить ненужные реакции. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознан-

ности 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 рас-

сматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной 

стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не сле-

дует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного разви-

тия происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточ-

ной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых 

задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализа-

ция: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия поз-

воляют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, по-

ставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового явля-

ется широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуа-

ции. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные 

действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных уни-

версальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно исполь-

зуют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, 
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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 являет-

ся 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 индиви-

дуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего обра-

зования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации 

выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора про-

филя и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 

построению учебных предметов (курсов) не только на углублѐнном, 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 дея-

тельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса 

предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования со-

здаются необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных 

действий в школе.  

Связь УУД с содержанием отдельных предметов и внеурочной деятельностью 

Личностные УУД 

Критерии сформированности личностных УУД 
Связь с предметами и внеурочной дея-

тельностью 

Показывает на карте территорию и границы РФ и 

Республики Карелия, выделяет их географические и 

экономические особенности, даѐт аргументирован-

ную оценку основных исторических событий, ха-

рактеризует достижения, традиции и памятники 

страны и Республики Карелия 

Предметы: история, экономика, русский 

язык, литература, курсы по выбору  

Внеурочная деятельность: классные ча-

сы, дискуссии, экскурсии, социальные 

проекты, олимпиады, научно-

практические конференции соответству-

ющей тематики  
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Называет и характеризует государственное и соци-

ально-политическое устройство РФ, государствен-

ную символику РФ и государственные праздники 

РФ. Устанавливает причинно - следственные связи 

между общественными и политическими события-

ми.  

Проявляет готовность к служению Отечеству, его 

защите  

Предметы: история, русский язык, лите-

ратура, ОБЖ, курсы по выбору.  

Внеурочная деятельность: классные ча-

сы, дискуссии, экскурсии, социальные 

проекты и акции, олимпиады, научно-

практические конференции соответству-

ющей тематики  

Осознаѐт значение русского языка как государ-

ственного языка Российской Федерации. Стремится 

к сохранению чистоты языка: осознанно использует 

в речи нормативные конструкции, выразительные 

средства 

Предметы: русский язык, литература, 

родной язык (русский), история, курсы по 

выбору.  

Внеурочная деятельность: классные ча-

сы, дискуссии, олимпиады, конкурсы, 

научно-практические конференции соот-

ветствующей тематики  

Характеризует основные правовые положения де-

мократических ценностей, закрепленные в Консти-

туции РФ, перечисляет и выполняет основные права 

и обязанности гражданина.  

Выполняет нормы и требования Правил внутренне-

го распорядка обучающихся 

Предметы: русский язык, история, право, 

курсы по выбору. Внеурочная деятель-

ность: классные часы, дискуссии, олим-

пиады, конкурсы, научно-практические 

конференции соответствующей тематики  

Положительно принимает национальную идентич-

ность свою и других. Может рассказать о вкладе 

национальной культуры в историческое развитие 

культуры РФ  

Предметы: история, русский язык, лите-

ратура, курсы по выбору.  

Внеурочная деятельность: классные ча-

сы, дискуссии, экскурсии, социальные 

проекты, олимпиады, научно-

практические конференции соответству-

ющей тематики  

Равноправно сотрудничает со сверстниками и 

взрослыми любых национальностей и вероиспове-

дания, проявляет неприятие идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискрими-

нации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным со-

циальным явлениям  

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору.  

Внеурочная деятельность: классные ча-

сы, дискуссии, социальные проекты и ак-

ции, научно-практические конференции 

соответствующей тематики  
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Осуществляет личностный выбор на основе знания 

и понимания моральных норм. Осознанно и ответ-

ственно относится к собственным поступкам, может 

намечать планы самоовоспитания. Готов к осознан-

ному самоограничению в поступках и поведении 

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору.  

Внеурочная деятельность: классные ча-

сы, дискуссии, социальные проекты и ак-

ции, научно-практические конференции 

соответствующей тематики  

Сопереживание и позитивное отношение к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам. Заботится об окружающих. 

Умеет оказывать первую помощь 

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору.  

Внеурочная деятельность: классные ча-

сы, дискуссии, социальные проекты и ак-

ции, волонтѐрское движение  

Проявляет уважение и заботу о членах семьи, окру-

жающих. Осознает роль и место семьи в жизни че-

ловека и общества. Принимает ценности семейной 

жизни 

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору.  

Внеурочная деятельность: классные ча-

сы, дискуссии, День семьи, совместные 

мероприятия с родителями  

Стремится к самовыражению, самореализации и со-

циальному признанию. Участвует в школьном са-

моуправлении 

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору.  

Внеурочная деятельность: школьное са-

моуправление, классные часы, дискус-

сии, социальные, творческие, научно-

исследовательские проекты и акции, во-

лонтѐрское движение, олимпиады, кон-

ференции.  

Сохраняет устойчивый интерес к учению, ориенти-

руясь на личные представления о будущем. Само-

стоятельно формирует индивидуальный учебный 

план с учѐтом дальнейших профессиональных 

намерений. Аргументирует выбор дальнейшего об-

разования. Строит жизненные планы с учетом кон-

кретных социально-исторических, политических и 

экономических условий. Проявляет готовность к 

самообразованию с использованием ресурсов шко-

лы и других образовательных организаций 

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору. 

Внеурочная деятельность: классные ча-

сы, дискуссии, профориентационные ме-

роприятия, творческие, научно-

исследовательские проекты и акции, 

олимпиады, конференции, предметные 

недели 
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Оценивает действия свои и сверстников на основе 

правил безопасного поведения и норм здорового 

образа жизни. Придерживается в различных ситуа-

циях правил безопасного поведения и норм здоро-

вого образа жизни 

Предметы: физическая культура, ОБЖ 

Внеурочная деятельность: классные ча-

сы, занятия в спортивных секциях, спор-

тивные состязания, социальные проекты 

и акции, Дни здоровья  

Понимает влияние социально-экономических про-

цессов на состояние природной и социальной сре-

ды. Проявляет нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии. Приобретает опыт эко-

лого-направленной деятельности 

Предметы естественно-научной области, 

курсы по выбору.  

Внеурочная деятельность: классные ча-

сы, дискуссии, экологические проекты и 

акции, олимпиады, конференции соот-

ветствующей тематики  

Проявляет уважение к труду и людям труда, трудо-

вым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

Осознаѐт необходимость дальнейшей трудовой 

профессиональной деятельности как возможность 

участия в решении личных, общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем  

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору  

Внеурочная деятельность: классные ча-

сы, дискуссии, профориентационные ме-

роприятия, профессиональные пробы, 

социальные проекты и акции  

Проявляет интерес к произведениям художествен-

ной культуры, участвует в художественной дея-

тельности и организует еѐ 

Предметы: русский язык, литература, ис-

тория, курсы по выбору.  

Внеурочная деятельность: классные ча-

сы, экскурсии, творческие конкурсы и 

акции  

Регулятивные учебные действия 

Критерии сформированности регулятивных 

УУД 

Связь с предметами и внеурочной дея-

тельностью 

Самостоятельно определяет цели, задает параметры 

и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута на основе анализа проблем, образо-

вательных результатов и возможностей  

Все предметы учебного плана, курсы 

по выбору, индивидуальный проект: 

решение типовых задач для развития ре-

гулятивных умений. 
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Обосновывает свои целевые приоритеты на основе 

оценки возможных последствий достижения по-

ставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей, основываясь на обще-

человеческих ценностях 

Внеурочная деятельность:  

 самостоятельное планирование, орга-

низация и проведение мероприятий 

различной направленности в рамках 

работы Школьной думы; 

 самостоятельное обучение в заочных 

и дистанционных школах и универси-

тетах 

Формулирует задачи как шаги по достижению по-

ставленной цели в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Оценивает материальные и нематериальные ресур-

сы, необходимые для достижения поставленной це-

ли 

Выделяет пути, составляет и корректирует план до-

стижения цели, решения проблемы, выстраивает 

свою индивидуальную образовательную траекто-

рию, учитывая условия (в т.ч. потенциальные за-

труднения), оптимизируя материальные и немате-

риальные затраты 

Выделяет альтернативные способы достижения це-

ли и выбирает наиболее эффективный способ, в т.ч. 

на основе прогнозирования 

Осуществляет эффективный поиск ресурсов, необ-

ходимых для достижения поставленной цели 

Определяет и систематизирует (в том числе выбира-

ет приоритетные) критерии оценки результатов 

Оценивает продукт своей деятельности по критери-

ям в соответствии с целью 

Осуществляет рефлексию своей деятельности (со-

относит цели, план, действия, средства и результаты 

своей деятельности; определяет и аргументирует 

причины своего успеха или неуспеха) и самостоя-

тельно находит способы выхода из ситуации не-

успеха 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Критерии сформированности познавательных 

УУД 

Связь с предметами и внеурочной дея-

тельностью 

Осуществляет развѐрнутый информационный поиск 

(выделяет и анализирует текстовые и внетекстовые 

компоненты), устанавливает на основе этого анали-

за новые познавательные задачи 

Все предметы учебного плана, курсы 

по выбору, индивидуальный проект: 

Применение приѐмов технологии крити-

ческого мышления.  

Решение типовых задач на развитие об-

щеучебных и логических умений.  

Подготовка и проведение учебной дис-

куссии.  

Работа со словарями и справочниками, 

научной литературой.  

Составление схем-опор, кластеров, таб-

лиц, диаграмм, ментальных карт.  

Работа с планом, тезисами, конспектами  

Внеурочная деятельность: Межпред-

метные погружения.  

Участие в олимпиадах и научно- практи-

ческих конференциях.  

Подготовка и проведение мероприятий в 

рамках предметных недель 

Объединяет предметы и явления в группы по опре-

делѐнным признакам, различая существенные и не-

существенные, сравнивает, классифицирует, уста-

навливает аналогии 

Самостоятельно обобщает факты и явления; форму-

лирует определения к понятиям 

Устанавливает причинно-следственные связи, в т.ч. 

определяет обстоятельства, которые предшествова-

ли возникновению связей между явлениями, и след-

ствия этих связей 

Строит рассуждение и делает вывод, подтверждая 

собственной аргументацией или самостоятельно по-

лученными данными 

Читает и использует в схеме знаки и символы. Со-

здает, преобразует вербальные, материальные и ин-

формационные модели для представления выявлен-

ных связей, отношений и противоречий. Переводит 

информацию из одной формы в другую (графиче-

скую, символическую, схематическую, текстовую и 

др.) 

Структурирует и преобразует текст, переходит от 

одного представления данных к другому. Выполня-

ет смысловое свертывание выделенных фактов и 

мыслей. Составляет вторичные тесты на основе 

прочитанного текста 
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Критически оценивает, аргументируя, содержание и 

форму текста. Подвергает сомнению достоверность 

информации, распознаѐт и фиксирует ее недосто-

верность и противоречивость, обнаруживает пробе-

лы и находит пути восполнения этих пробелов на 

основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

Находит и приводит критические аргументы в от-

ношении действий и суждений другого; разумно 

относится к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ре-

сурс собственного развития 

Самостоятельно выделяет и формулирует познава-

тельную цель, гипотезу и проверяет их. 

В области постановки и решения задач выходит за 

рамки учебного предмета и осуществляет целена-

правленный поиск возможностей для широкого пе-

реноса средств и способов действия 

Выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны дру-

гих участников и ресурсные ограничения 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Критерии сформированности коммуникативных 

УУД 

Связь с предметами и внеурочной дея-

тельностью 

Определяет цели, способы и план взаимодействия Все предметы учебного плана, курсы 

по выбору, индивидуальный проект: 

Групповые формы работы. Учебные дис-

путы и дискуссии. Внеурочная деятель-

ность: классные часы, социальные про-

екты и акции, волонтѐрские инициативы. 

Деловые и ролевые игры 

 

Определяет участников коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий 

Создает правила взаимодействия. Придерживается 

ролей в совместной деятельности, сохраняя соб-

ственную линию поведения. Занимает позицию ру-

ководителя в учебном взаимодействии 

Осуществляет взаимный контроль, коррекцию, 

оценку действий партнеров на основе критериев, 

оказывает необходимую помощь 
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Анализирует ситуацию общения (выделяет цели и 

мотивы действий партнера; квалифицирует дей-

ствия) и адекватно на нее реагирует 

Задает вопросы, необходимые для организации сов-

местной деятельности с партнером 

Сравнивает разные точки зрения; принимает мне-

ние, доказательство собеседника 

Аргументирует и выражает собственное мнение, 

корректно его отстаивает, критически к нему отно-

сится, с достоинством признавая ошибочность 

Фиксирует начало конфликтной ситуации, догова-

ривается и приходит к общему решению при столк-

новении интересов 

Формулирует и обосновывает оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации непосредственно 

после ее завершения 

Преимущественно предметы областей 

«Русский язык и литература»,  

«Иностранные языки», «Общественные 

науки». 

Внеурочная деятельность: классные ча-

сы, проведение экскурсий, социальные 

проекты и акции, волонтѐрские инициа-

тивы 

  

Использует речевые средства для планирования и 

регуляции своей деятельности, отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Формулирует тему высказывания четко, компактно; 

выбирает объем высказывания в зависимости от си-

туации и цели общения; определяет границы содер-

жания темы, составляет план высказывания 

Строит высказывание тезисно; формулирует выво-

ды из собственного текста; подбирает к тезисам со-

ответствующие примеры, факты, аргументы; поль-

зуется первоисточниками (делает ссылки, цитирует) 

Строит высказывания в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного языка, 

включая подбор выразительных средств 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 
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 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обу-

чении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающих-

ся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, приня-

тых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т.п.); 

 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, но-

сящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партне-

ров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучаю-

щихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть 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 формули-

ровать 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 организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира.  

Образовательные события:  

 предметные недели; 

 образовательные экспедиции и экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

o выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 
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o  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми 

в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

o выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования – 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимо-

действия 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 обще-

ственности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

 представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ста-

вить 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 исполь-

зование всех возможностей коммуникации, относятся: 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближай-

шем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траекто-

рии, определение жизненных стратегий и т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества.  

К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтер-

ских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благо-

творительных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, вы-

ходящих за рамки образовательной организации; 
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г) получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной органи-

зации: 

 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 целесообразно использовать возмож-

ности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. 

Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей серти-

фикацией; 

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, источ-

ников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источни-

ками, фондами, представителями власти и т.п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

Место УУД в структуре образовательной деятельности (структура деятельностного урока)  

Начало урока – это этапы актуализации, проблематизации и целеполагания. В начале дея-

тельностного урока необходимо обнаружить учебную проблему и актуализировать то, что обу-

чающимся уже известно для ее решения, поставить цель и обозначить предполагаемый резуль-

тат, задать критерии оценки результата и спланировать работу по достижению цели.  

Основная часть – это реализация плана по достижению результата. На каждом шаге плана  

обучающиеся могут включаться в разные виды учебной работы: просмотр учебного фильма или 

работа с текстом, составление схемы (кластера, таблицы) по материалу изученного, проведение 

эксперимента, выведение способа или тренировка в его применении. Работа при этом может ве-

стись индивидуально, в группах, в парах, в личном общении или через сеть. Много разных форм, 

но обучающиеся всегда понимают, почему они выполняют то или иное задание, работают так, а 

не иначе. Всегда видят за формой этап работы и его задачу.  
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Итог работы включает этапы оценивания, рефлексию и перспективы. Подводя итог на де-

ятельностном уроке, необходимо зафиксировать полученный результат и оценить его по крите-

риям, выработанным (заданным) в начале урока, провести рефлексию учебных действий (соот-

ветствовали ли они цели? Были ли они рациональными? Какие новые способы действий были 

освоены?), определить дальнейшие перспективы (что нужно повторить, закрепить или узнать, 

содержание самостоятельной работы, где полученные знания и новые способы действия могут 

быть применены в рамках предмета, в рамках других предметов, в жизни.  

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассни-

ков обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне сред-

него общего образования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся формирует навык принятия па-

раметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к 

школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов социальных проектов целесообразно представлять местному со-

обществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций; бизнес-проект жела-

тельно представлять сообществу бизнесменов, деловых людей. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности в МОУ «Школа №34» 

являются: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 бизнес-проектирование; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

 социальное; 

 бизнес-проектирование; 

 исследовательское; 
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 инженерное; 

 информационное. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных мето-

дах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность ги-

потезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в есте-

ственных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследо-

вательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах ис-

следований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации про-

ектов (фонды, государственные структуры и др.). 

Обучающийся сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полу-

ченных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принци-

пов 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; 
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 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 де-

ятельности, 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, предоставля-

ющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных обла-

стях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследова-

ния на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусмат-

ривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он по-

влечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть воз-

можные варианты применения результатов. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 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 разви-

тия 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.  
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Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся старшей 

школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в со-

ответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской дея-

тельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 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 образо-

вательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом об-

разовательном пространстве: 

 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обу-

чающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной органи-

зации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, 

уровня освоения предметного материала, учебной группы); 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных обу-

чающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные ре-

зультаты основного образования; 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траекто-

рии обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конфе-

ренции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 
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стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных язы-

ков и представителями иных культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных про-

ектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волон-

терских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, мара-

фонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их.  

Создание условий для развития УУД – это кардинальное изменение содержания, форм и 

методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компе-

тенций. 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 воз-

можность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элемен-

тов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоя-

тельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных резуль-

татов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в 

рамках специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отра-

жающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (образователь-

ное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы).  

Обучающийся публично представляет результаты работы над проектом и демонстрирует 

уровень овладения отдельными элементами проектной деятельности. Ученик может использо-

вать мультимедийные формы для представления своего проекта. 

Результаты выполнения проекта оцениваются комиссией. По итогам защиты представлен-

ного продукта, составленной учеником краткой пояснительной записки, руководитель проекта 
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пишет отзыв и выставляет оценку. Отзыв руководителя должен содержать краткую характери-

стику работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

в) исполнительской дисциплины. 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть от-

мечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 

полученных результатов. 

Защита осуществляется в рамках работы комиссий по защите проектов, что дает возмож-

ность публично представить результаты работы над проектами.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред-

ставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

В ходе защиты обучающиеся должны осветить следующие вопросы: 

 обоснование выбранной темы – актуальность ее и степень разработанности; 

 цели и задачи представляемого проекта, а также степень их выполнения; 

 краткое содержание (обзор) выполненной работы, основные этапы, трудности и пути их 

преодоления; 

 степень самостоятельности в разработке и решении поставленной проблемы; 

 рекомендации по возможной сфере практического использования данного проекта. 

Для оценивания проектной работы педагог руководствуется уровневым подходом сформи-

рованности навыков проектной деятельности. Вывод об уровне сформированности навыков про-

ектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта 

(продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому критериев. 

Система оценивания результатов проектной и учебно-исследовательской деятельности 

представлена в разделе «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы среднего общего образования». 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

2.2.1. Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составле-

ны в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего об-

разования, и сохраняют преемственность с основной образовательной программой основного 

общего образования.  
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Рабочие программы по учебным предметам сохраняют единое образовательное простран-

ства и преемственность в задачах между уровнями образования.  

Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и разви-

тия обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпуск-

ников.  

Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить до-

стижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в программах учебных предме-

тов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов «Выпускник полу-

чит возможность научиться».  

Рабочие программы учебных предметов оформлены в виде приложения к ООП СОО.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы.  

2.2.1. Перечень рабочих программ предметов  

1. Рабочая программа по русскому языку – базовый уровень 10-11 класс. 

2. Рабочая программа по литературе – базовый уровень 10-11 класс. 

3. Рабочая программа по родному языку (русскому) – базовый уровень 10-11 класс. 

4. Рабочая программа по иностранному языку (английский язык) – базовый уровень 10-

11 класс. 

5. Рабочая программа по экономике – углубленный уровень 10-11 класс. 

6. Рабочая программа по праву – углубленный уровень 10-11 класс. 

7. Рабочая программа по истории – базовый уровень 10-11 класс. 

8. Рабочая программа по математике – углубленный уровень 10-11 класс. 

9. Рабочая программа по информатике – углубленный уровень 10-11 класс. 

10. Рабочая программа по физике – углубленный уровень 10-11 класс. 

11. Рабочая программа по астрономии – базовый уровень 11класс. 

12. Рабочая программа по химии – базовый и углубленный уровень 10-11 класс. 

13. Рабочая программа по биологии – базовый и углубленный уровень 10-11 класс. 

14. Рабочая программа по праву – углубленный уровень 10-11 класс. 

15. Рабочая программа по физической культуре – базовый уровень 10-11 класс. 

16. Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности – базовый уровень 10-

11 класс. 

17. Рабочая программа по индивидуальному проекту. 
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18. Рабочая программа по элективному курсу «Финансовая грамотность» 10-11 класс. 

19. Рабочая программа по элективному курсу «Информационная безопасность» 11 класс. 

20. Рабочая программа по элективному курсу «Русская словесность» 10-11 класс. 

21. Рабочая программа по элективному курсу «Практикум решения математических задач» 

10-11 класс. 

22. Рабочая программа по элективному курсу «Избранные вопросы физики» 10-11 класс. 

23. Рабочая программа по элективному курсу «Избранные вопросы обществознания» 10-

11 класс. 

24. Рабочая программа по элективному курсу «Дополнительные главы в изучении химии» 10-

11 класс. 

25. Рабочая программа по элективному курсу «Интегрированное изучение основ общей био-

логии» 10-11 класс. 

26. Рабочая программа по элективному курсу «Социально-экономическая география мира» 

10-11 класс. 

27. Рабочая программа по элективному курсу «Разговорный английский» 10-11 класс. 

28. Рабочая программа по элективному курсу «Основы информатики» 10-11 класс. 

29. Рабочая программа по элективному курсу «История Карелии» 10-11 класс. 

Указанные в перечне программы отдельных учебных предметов, курсов по выбору являют-

ся приложением к основной образовательной программе среднего общего образования.  

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования 

Программа воспитания МОУ «Школа № 34» разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями «Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций», утвержденными 2022 г. Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учѐтом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее ФГОС).  

Программа воспитания являются приложением к ООП ООО.  
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компо-

нентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатыва-

ется для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое лицо, име-

ющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без со-

здания специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и вос-

питания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образова-

тельная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с уче-

том особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необхо-

димости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является 

ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в 

процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 

потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами, на уровне среднего общего образования  

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 

принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип 

научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным стан-

дартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочно-

сти овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности обуча-

ющихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и 

развивающей функций обучения. 
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Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, предполага-

ющий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного 

и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы – разработать систему комплексной психоло-

го-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребно-

стями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психиче-

ском развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, профессио-

нального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости старше-

классников.  

Цель определяет задачи:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а так-

же подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения ито-

говой аттестации;  

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитив-

ных, коммуникативных); 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и вне-

урочной деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образова-

тельными потребностями; проведение работы по их профессиональному консультирова-

нию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работ-

никами, а также потенциальными работодателями;  

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

Направления коррекционной работы: диагностическое, коррекционно-развивающее, кон-

сультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего об-

щего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации 

и социализации старшеклассников.  
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Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных формах дея-

тельности образовательной организации.  

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нару-

шений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потребностей 

(общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности обучающихся, 

попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации про-

водят учителя-предметники и специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный пе-

дагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основ-

ной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение осо-

бых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попав-

ших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от соста-

ва обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе привлекаются 

разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся 

с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсиро-

вать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, 

подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодей-

ствию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, логопе-

дом, социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие 

коррекционные программы. Рабочие коррекционные программы являются вариативным и гиб-

ким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной дея-

тельности. В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов организа-

ции: логопедом, психологом. Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во 

внеурочной деятельности.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может включать 

следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие 
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устной письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», 

«Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны индивиду-

альные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой кор-

рекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с психо-

логом (как со школьным, так и со специалистами ЦДК (Центра диагностики и консультирова-

ния), Центра сопровождения г. Петрозаводска – при необходимости по формированию стрессо-

устойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов реше-

ния проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотруд-

ничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администрации, ор-

ганов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и отри-

цательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психо-

лого-педагогического консилиума школы, методических объединений и ПМПК г.Петрозаводска. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации не-

достатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослежива-

ния динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования про-

граммы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, вклю-

чения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

1. Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во вне-

урочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопе-

дом, психологом, социальным педагогом. 

2. Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбо-

ра и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В от-

дельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде реко-

мендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

3. Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и ро-

дителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 
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взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветитель-

скую и консультативную деятельность.  

4. Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у 

школьников проблем – академических и личностных. Кроме того, психолог принимает 

активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с 

особыми образовательными потребностями.  

5. Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с наруше-

ниями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу).  

6. В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист ин-

формирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; расска-

зывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает реко-

мендации по преодолению речевых недостатков. 

7. Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики развития 

устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; вы-

работку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; опреде-

ление возможности и целесообразности использования методов и приемов логопедиче-

ской работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий 

(при необходимости).  

8. Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах 

теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания под-

ростков с ОВЗ.  

9. Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнитель-

ные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направление 

работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного 

материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различны-

ми нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также психоло-

гических тренингов (психолог) и лекций (логопед, социальный педагог), 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  
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2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создается рабочая группа, в ко-

торую наряду с основными педагогами включают: педагога-психолога, учителя-логопеда, соци-

ального педагога. 

ПКР разрабатывается рабочей группой образовательной организации поэтапно: на подгото-

вительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анали-

зируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе – инвалидов, 

также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные по-

требности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне обра-

зования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обу-

чению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими 

в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной 

работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описыва-

ются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивиду-

ально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, ме-

тодических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; 

принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации создана службы комплексного психо-

лого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым усло-

вием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную жиз-

ненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламен-

тируются локальными нормативными актами образовательной организации, а также ее уставом; 

реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 



124 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из усло-

вий успешности комплексного сопровождения и поддержки обучающихся. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жиз-

ни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Целесообразно участие социального педагога в проведении профилакти-

ческой и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с 

ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодей-

ствует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с меди-

цинским работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами соци-

альных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической службы об-

разовательной организации.  

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений дея-

тельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая подготовка 

школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагно-

стики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводит консультативную рабо-

ту с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет инфор-

мационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение 

лекций, проведение обучающих семинаров. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации 

(ППк). Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 
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школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, 

специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по 

обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы 

обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания 

учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения 

школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят корректи-

вы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спор-

ные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, логопед, педагоги и представитель администрации. Роди-

тели уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум организации собирается не реже двух раз в год. На 

заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих случа-

ях:  

 первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в 

школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки 

рабочей программы коррекционной работы); 

 диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родите-

лей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих 

проблем с целью их устранения); 

 диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга 

динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

 диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, индивиду-

альная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося 

с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в рабо-

чую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования кон-

кретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые 

звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуаль-

ных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуа-

цию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание спе-
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циальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, материаль-

но-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; обра-

зовательными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные про-

граммы, и др. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, соци-

альных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: логопеда, пси-

холога, медицинских работников внутри организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность; в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля; в сетевом взаимодей-

ствии педагогов и специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы 

обучения, с ПМПК, с Центрам сопровождения, с Центром диагностики и консультирования; с 

семьей; с другими институтами общества (профессиональными образовательными организация-

ми, образовательными организациями высшего образования; организациями дополнительного 

образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, обеспечивающие 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, направленность).  

Программа коррекционной работы отражается в учебном плане освоения основной образо-

вательной программы – в обязательной части и части, формируемой участниками образователь-

ных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении со-

держания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-

предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с по-

мощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным уче-

том особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные ме-

тоды и приемы. 
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Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по инди-

видуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной дея-

тельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекцион-

ной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии нелинейного 

расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из раз-

ных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: 

классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствую-

щим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, учебные занятия по 

одному или по два часа в неделю реализуются:  

 для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-бытовая ориен-

тировка», «Развитие мимики и пантомимики»;  

 для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задерж-

кой психического развития – учебные занятия «Развитие речи», «Культура речи», «Стили-

стика текста». 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам вне-

урочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное об-

щение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творче-

ство, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудо-

вая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие стар-

шеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников.  

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваи-

вают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нару-

шений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 
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компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успеш-

но пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных обра-

зовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

 сформированная мотивация к труду; 

 ответственное отношение к выполнению заданий; 

 адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

 сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

 умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для их достижения; 

 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в фи-

зическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

 осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей 

по реализации жизненных планов;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласова-

ние позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предот-

вращение конфликтов;  

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем;  

 самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения прак-

тических задач, применения различных методов познания; 

 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях об-

щения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

 определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профес-

сиональной деятельности школьников с ОВЗ. 
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Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образователь-

ной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивиду-

альных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также 

успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекуль-

турными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последую-

щему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных резуль-

татов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (предме-

там). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освое-

ния систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучаю-

щихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференциро-

ванный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возмож-

ностях;  

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях;  

 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ об-

разовательных программ среднего общего образования. Выпускники 11 классов с ОВЗ имеют 

право добровольно выбрать формат выпускных испытаний – единый государственный экзамен 

или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итого-

вой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттеста-

ции неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной 

программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, 
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получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образова-

тельной организацией. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план 

Учебный план МОУ «Школа №34», реализующей основную образовательную программу 

среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся 

(п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образователь-

ной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образова-

тельных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

МОУ «Школа №34» предоставляет обучающимся возможность формирования индивиду-

альных учебных планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, уста-

новленном локальными нормативными актами МОУ «Школа №34»; выбор факультативных (не-

обязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном по-

рядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организаци-

ей, осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного общего образо-

вания); изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваи-

ваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в уста-

новленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (моду-

лей).  

МОУ «Школа №34» реализует четыре профиля: технологический, социально-

экономический, естественно-научный, универсальный. Учебный план каждого профиля обуче-

ния содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все 
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учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (рус-

ский)», «Иностранный язык», «История», «Математика», «Астрономия», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Индивидуальный проект».  

В 10-11 классах устанавливается пятидневная рабочая неделя. Продолжительность учебно-

го года 35 учебных недель в 10 классе и 33 учебные недели в 11 классе, продолжительность уро-

ка – 40 минут. Режим работы определен Уставом МОУ «Школа №34». 

Учебные планы профилей 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и информа-

ционную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Предметная область Учебные предметы 
Уро-

вень 

10 класс 11 класс 

Кол-во часов 

за
 г

о
д

 

в
 н

ед
е
л
ю

 

за
 г

о
д

 

в
 н

ед
е
л
ю

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и литература 
Русский язык* Б 35 1 33 1 

Литература* Б 105 3 99 3 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) Б 35 1 33 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык (англий-

ский)* 
Б 105 3 99 3 

Общественные науки История* Б 70 2 66 2 

Математика и информатика 
Математика* У  210 6 198 6 

Информатика У 140 4 132 4 

Естественные науки 
Физика У 175 5 165 5 

Астрономия* Б     33 1 

Физическая культура, экология и ос-

новы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура* Б 105 3 99 3 

Основы безопасности жиз-

недеятельности* 
Б 35 1 33 1 

  Индивидуальный проект* Б 70 2     

  ИТОГО   1085 31 990 30 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Курсы по выбору Элективный курс «Финан-

совая грамотность» 
ЭК 35 1 33 1 

Элективный курс «Инфор-

мационная безопасность» 
ЭК     33 1 

Элективный курс «Русская 

словесность» 
ЭК 35 1 33 1 

Элективный курс «Практи-

кум решения математиче-

ских задач» 

ЭК 35 1 33 1 

ИТОГО   105 3 132 4 

ИТОГО   1190 34 1122 34 

  Итого за два года 2312 
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Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учеб-

ные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки».  

Предметная область Учебные предметы Уровень 

10 класс 11 класс 

Кол-во часов 

за
 г

о
д

 

в
 н

ед
е
л
ю

 

за
 г

о
д

 

в
 н

ед
е
л
ю

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и литература 
Русский язык* Б 35 1 33 1 

Литература* Б 105 3 99 3 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) Б 35 1 33 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык (англий-

ский)* 
Б 105 3 99 3 

Общественные науки История* Б 70 2 66 2 

Математика и информатика Математика* У  210 6 198 6 

 Естественные науки 

Астрономия*       33 1 

Химия У 105 3 99 3 

Биология У 105 3 99 3 

Физическая культура, экология и ос-

новы безопасности жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура* Б 105 3 99 3 

Основы безопасности жиз-

недеятельности* 
Б 35 1 33 1 

  Индивидуальный проект* Б 70 2     

  ИТОГО   980 28 891 27 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Курсы по выбору Элективный курс «Финансо-

вая грамотность» 
ЭК 35 1 33 1 

Элективный курс «Информа-

ционная безопасность» 
ЭК     33 1 

Элективный курс «Русская 

словесность»  
ЭК 35 1 33 1 

Элективный курс «Дополни-

тельные главы в изучении 

химии» 

ЭК 70 2 66 2 

Элективный курс «Интегри-

рованное изучение основ об-

щей биологии» 

ЭК 70 2 66 2 

ИТОГО   210 6 231 7 

ИТОГО   1190 34 1122 34 

Итого за два года 2312 
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Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социаль-

ной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельно-

сти, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для изу-

чения на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика», «Общественные науки».  

Предметная область Учебные предметы Уровень 

10 класс 11 класс 

Кол-во часов 

за
 г

о
д

 

в
 н

ед
е
л
ю

 

за
 г

о
д

 

в
 н

ед
е
л
ю

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и литература 
Русский язык* Б 35 1 33 1 

Литература* Б 105 3 99 3 

Родной язык и родная лите-

ратура 
Родной язык (русский) Б 35 1 33 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский)* Б 105 3 99 3 

Общественные науки 

История* Б 70 2 66 2 

Экономика У  70 2 66 2 

Право У  70 2 66 2 

Математика и информатика Математика* У 210 6 198 6 

 Естественные науки Астрономия* Б     33 1 

Физическая культура, эколо-

гия и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* Б 105 3 99 3 

Основы безопасности жизнедея-

тельности* 
Б 35 1 33 1 

  Индивидуальный проект* Б 70 2     

  ИТОГО   910 26 825 25 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Курсы по выбору Элективный курс «Финансовая 

грамотность» ЭК 35 1 33 1 

Элективный курс «Информаци-

онная безопасность» 
ЭК     33 1 

Элективный курс «Русская сло-

весность»  
ЭК 35 1 33 1 

Элективный кус «Практикум ре-

шения математических задач» ЭК 35 1 33 1 

Элективный курс «Избранные 

вопросы обществознания» ЭК 70 2 66 2 

Элективный курс «Социально-

экономическая география мира» ЭК 35 1 33 1 

Элективный курс «Разговорный 

английский» 
ЭК 35 1 33 1 

Элективный курс «Основы ин-

форматики» 
ЭК 35 1 33 1 

ИТОГО   280 8 297 9 

ИТОГО   1190 34 1122 34 

Итого за два года 2312 
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Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор 

«не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться базовым уров-

нем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на 

углубленном уровне. 

Предметная область Учебные предметы Уровень 

10 класс 11 класс 

Кол-во часов 

за
 г

о
д

 

в
 н

ед
е
л
ю

 

за
 г

о
д

 

в
 н

ед
е
л
ю

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и литература 
Русский язык* Б 35 1 33 1 

Литература* Б 105 3 99 3 

Родной язык и родная лите-

ратура 
Родной язык (русский) Б 35 1 33 1 

Иностранные языки Иностранный язык* Б 105 3 99 3 

Общественные науки История* Б 70 2 66 2 

Математика и информатика Математика* У  210 6 198 6 

 Естественные науки 

Астрономия* Б     33 1 

Химия Б 35 1 33 1 

Биология Б 35 1 33 1 

Физическая культура, эколо-

гия и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* Б 105 3 99 3 

Основы безопасности жизнедея-

тельности* 
Б 35 1 33 1 

  Индивидуальный проект* Б 70 2     

  ИТОГО   840 24 759 23 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Курсы по выбору Элективный курс «Финансовая 

грамотность» ЭК 
35 1 33 1 

Элективный курс "Информацион-

ная безопасность» ЭК 
    33 1 

Элективный курс «Русская сло-

весность»  ЭК 
35 1 33 1 

Элективный кус «Практикум ре-

шения математических задач» ЭК 
35 1 33 1 

Элективный курс «Избранные во-

просы физики» ЭК 
70 2 66 2 

Элективный курс «Избранные во-

просы обществознания» ЭК 
70 2 66 2 

Элективный курс «Социально-

экономическая география мира» ЭК 
35 1 33 1 

Элективный курс «Основы ин-

форматики» ЭК 
35 1 33 1 

Элективный курс «История Каре-

лии» ЭК 
35 1 33 1 

ИТОГО   350 10 363 11 

ИТОГО   1190 34 1122 34 

  Итого за два года 2312 
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3.2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функцио-

нирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам; 

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предме-

там программы средней школы); 

 план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность МОУ «Школа №34» реализуется ос-

новная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и орга-

низация образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В соответ-

ствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 

средней школы составляет не более 700 часов. 

Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятель-

ность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учеб-

ного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная дея-

тельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных 

программ (в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

План внеурочной деятельности 

 Жизнь учени-

ческих сооб-

ществ 

Внеурочная деятель-

ность по предметам 

школьной программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-й триместр 10 48 17 63 

2-й триместр 10 44 16 59 

3-й триместр 10 48 17 63 

Осенние каникулы  5 10 15 
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Весенние каникулы 10 5  15 

ИТОГО 40 150 60 250 

 11-й класс  

1-й триместр 10 48 17 63 

2-й триместр 10 44 16 59 

3-й триместр 10 40 15 55 

Осенние каникулы  5 10 15 

Весенние каникулы 10 5 5 18 

ИТОГО 40 142 63 245 

Итого за 10-11 класс 495 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел и воспитательных мероприятий 

за 1-2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 

4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия 

обучающегося еженедельно до 1 часа. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской идентично-

сти и таких компетенций, как: 

 компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с уче-

том правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и обще-

ственно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

 компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной дея-

тельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 
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 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности творческих объединений, благотворительных орга-

низаций; 

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, в благоустройстве 

школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными организациями и объедине-

ниями. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обуча-

ющегося в таких сферах, как: 

 отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

 отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к пат-

риотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

 отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 

 отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

 отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной куль-

туре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

 трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к тру-

довой деятельности). 

При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического 

класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается во-

влечение в активную деятельность максимально большего числа обучающихся. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и за-

просов МОУ «Школа №34» модифицируется в соответствии с профилями: естественно-

научным, социально-экономическим, технологическим, универсальным. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 

предполагает: 

 организацию жизни ученических сообществ в форме тематических встреч (организован-

ного тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в 

делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образователь-

ной организации; 
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 проведение ежемесячного заседания Школьной думы по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образователь-

ной организации. 

В осенние/весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации професси-

онального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере 

продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни 

ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами 

обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении об-

разовательных организаций. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние/весенние каникулы 10-го 

класса организуются поездки и экскурсии в естественно-научные музеи, зоопарки, заповедники, 

национальные парки и т.п. В течение первого триместра 10-го класса осуществляется подготовка 

к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В осенние/весенние каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями допол-

нительного образования и сетевого взаимодействия с организациями обеспечиваются професси-

ональные пробы обучающихся. 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реа-

лизация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклас-

сников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России и 

за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, теат-

ральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных 

музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние/весенние каникулы 

10-го класса организуются экскурсии на производства, в банки, в экономические отделы госу-

дарственных и негосударственных организаций. В течение первого триместра 10-го класса осу-

ществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприя-

тия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реа-

лизация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклас-

сников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России и 

за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, теат-
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ральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных 

музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В рамках реализации технологического профиля в осенние/весенние каникулы 10-го класса 

организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно-исследовательские 

организации, в технические музеи, технопарки. В течение первого триместра 10-го класса осу-

ществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 

мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реа-

лизация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклас-

сников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России и 

за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, теат-

ральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных 

музеев с обязательным коллективным обсуждением), социальные практики, в том числе в каче-

стве организаторов деятельности обучающихся 5-9-х классов. 

В рамках реализации универсального профиля в осенние/весенние каникулы 10-го класса 

организуются поездки и экскурсии для ознакомления с различными направлениями производ-

ственной сферы. В течение первого триместра 10-го класса осуществляется подготовка к поезд-

кам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеуроч-

ной деятельности по выбору обучающихся. 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реа-

лизация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклас-

сников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России и 

за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, теат-

ральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных 

музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

Учебный план курсов внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 
Технолог

ический 

профиль 

Социально-

экономиче

ский 

профиль 

Естестве

нно-

научный 

профиль 

 

Универс

альный 

профиль 

Общеинтеллектуальное 

 

Курс «Разговоры о 

важном» 
1(35) 

1(35)  

Курс «Разноаспектный 

анализ текста» 
1(35) 1(35) 

Курс «Реальная 

математика» 
1(35) 1(35) 

Курс «Тайны мировой и 

отечественной. истории»

  

1(35) 1(35) 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

Учебно-воспитательный процесс в 2021-2022 учебном году обеспечивал педагогический 

коллектив из 66 человек основных работников и 2 совместителей (учитель физики, ОБЖ). Все 

педагогические работники соответствуют квалификационным требованиям профстандарта 

«Педагог». 

Имеют высшее образование 62 человек, 6 человек – среднее специальное образование.  

Педагогический коллектив имеет высокую теоретическую и методическую подготовку. 

Имеют почетные награды: 

 Знак «Отличник народного просвещения» – 2 человека; 

 почетное звание «Почетный работник общего образования РФ», «Почетный работник 

сферы образования РФ» – 1 человек; 

 почетное звание «Заслуженный учитель Республики Карелия» – 1 человек; 

 медаль «Ветеран труда» – 6 чел.; 

 Почетная грамота МО РФ – 2 чел.; 

 Почетная грамота МО РК – 5 человек; 

 Почетная грамота Администрации ПГО – 18 человек; 

 Почетная грамота Комитета социального развития Администрации ПГО – 21 человек.  

На конец года 35% педагогического коллектива имеют высшую и первую 

квалификационную категории. С высшей квалификационной категорией – 22 человека, с первой 

квалификационной категорией – 2 человек, 30 человек аттестованы на соответствие 

занимаемой должности. 

Без категории – 14 человек, из них:  

 6 молодых специалистов;  

 8 вновь прибывших учителей.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы: 

  

Курс «Практическое общ

ествознание» 

1(35) 1(35) 

Курс «Вальс 

выпускников» 
1(35) 

Духовно-нравственное Курс «Музей открывает 

двери» 
1(35) 

Общекультурное Курс «Кижский 

калейдоскоп» 
1(35) 

Спортивно-

оздоровительное  

Курс «Спортивные 

игры» 
1(35) 

Социальное  Курс «Поддержка 

школьного телевидения» 
1(35) 

Итого часов в году  10 10 10 10 
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Категория работников 

Подтверждение уровня ква-

лификации документами об 

образовании (профессиональ-

ной переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня квалифика-

ции результатами аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

Квалификационная 

категория (%) 

Педагогические 

работники 

100% 45% 35% 

Руководящие 

работники 

100% - - 

Иные работники - - - 

 

В МОУ «Школа №34» разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный 

перечень должностных обязанностей работников с учѐтом профессиональных стандартов, 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения.  

В условиях модернизации российского образования особенно актуальной становится 

проблема использования новых педагогических технологий, форм и методов образовательной 

деятельности. В школе ведется активная работа по освоению, внедрению современных 

развивающих технологий обучения и трансляции опыта по их применению. Педагогический 

коллектив повышает свою профессиональную компетентность через самообразование, участие в 

работе МО учителей, в методической работе школы, города, республики; в школе работает 7 

методических объединений учителей. 

Важным направлением в работе методической службы является диагностика состояния 

кадрового обеспечения образовательного процесса, так как успешная деятельность школы во 

многом зависит от педагогического коллектива. Среди основных слагаемых успешного 

осуществления учебно-воспитательного процесса следует отметить готовность педагогического 

коллектива школы к осуществлению преобразований, высокий уровень их профессиональной 

компетентности, умение работать творчески, мобильно, в инновационном режиме Большинство 

педагогов школы владеют приемами и методами современного обучения, вовлекают 

обучающихся в совместную познавательную, проектную деятельность и учебно-

исследовательскую работу.  

Задачи, обозначенные требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации» ставят учителя перед необходимостью непрерывного образования, в том числе и 

самообразования.  

Эта задача требует от администрации школы создания профессиональной 

компетентностной среды, дающей возможность учителю приобретать необходимый опыт 

деятельности, постоянно совершенствоваться. 

При формировании системы повышения квалификации администрацией школы 

учитываются анализ кадровой ситуации, результаты диагностики профессиональных 

затруднений, потребности педагогов в саморазвитии и перспективный план повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников. В МОУ «Школа №34» разработан план 

аттестации и повышения квалификации педагогических работников. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МОУ «Школа № 34» является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В МОУ «Школа № 34» созданы условия для: 

 сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями общего и профессиональ-

ного образования, обеспечивающего возможность восполнения недостающих кадровых ресур-

сов; 

 оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддерж-

ки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, использования инновационного опыта других образовательных 

учреждений; 

 стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работ-

ников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, использования 

ими современных педагогических технологий; 

 повышения эффективности и качества педагогического труда; 

 выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических ра-

ботников; 

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Аттестация педагогических работников школы в соответствии с Федеральным законом «Об 

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

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой 

школой.  
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Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями Министерства образования 

Республики Карелия. Порядок проведения аттестации педагогических работников проводится на 

основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 7.04.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

Формы повышения квалификации 

 курсы повышения квалификации, в том числе дистанционные (по графику); 

 обучающие семинары как в школе, так и в других образовательных учреждениях; 

 вебинары издательств «Просвещение», «Бином» и др.; 

 вебинары Академии Минпросвещения России; 

 участие в тематических видеоконференциях; 

 знакомство с методическими материалами, опубликованными на образовательных сай-
тах. 

Формы работы с педагогическими кадрами: коллективные, групповые, индивидуаль-

ные 

Направления работы Результаты 

Общепедагогические (коллективные) 

мероприятия 
 Проектирование и проведение ПС;  

 заседания МО. 

Предметно-методические (группо-

вые) мероприятия 

 Выступления педагогов на заседаниях МО школы, 
городских профессиональных объединениях, орга-
низована курсовая подготовка; 

 организация участия школьников в олимпиадах, 
конференциях, конкурсах разного уровня;  

 организация внеурочной деятельности по предме-
ту;  

 созданы необходимые организационно-
методические условия для формирования и диа-
гностики УУД в МО. 

Индивидуально-педагогические (ин-

дивидуальные) мероприятия 

 Планирование и реализация работы педагогов по 
темам самообразования;  

 проведение мастер-классов и семинаров; 

 проведение открытых уроков;  

 участие педагогов в научно-практических конфе-
ренциях, семинарах, круглых столах; 

 работа на курсах повышения квалификации; 

 работа со студентами;  

 участие педагогов в профессиональных конкурсах;  

 обобщение педагогического опыта и распростране-
ние его в методических изданиях и на интернет-
ресурсах. 

Для достижения результатов ООП в ходе еѐ реализации предполагается оценка качества 

работы педагогов и специалистов основной школы с целью коррекции их деятельности, а также 
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определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Система стимулирующих выплат 

работникам школы предусматривает реализацию права участия органов общественно-

государственного управления школы в распределении поощрительных выплат стимулирующей 

части ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению руководителя МОУ «Школа 

№ 34» с учетом мнения комиссии по распределению стимулирующих надбавок. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а 

также показатели обучения и воспитания обучающихся, выраженные в образовательных 

достижениях и сформированных компетентностях. 

Результативность деятельности педагога оценивается по триместрам в документе 

«Показатели эффективности». 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

В школе созданы психолого-педагогические условия реализации ФГОС: наличие социаль-

но-психологической службы, которая осуществляет психолого-педагогическое и медико-

социальное сопровождение обучающихся на всех этапах непрерывного образования, содействует 

полноценному развитию личности, индивидуальности, успешной социализации, сохранению 

психологического здоровья обучающихся, оказывает психологическую поддержку всем субъек-

там образовательного процесса. В школе работают педагог-психолог, учитель-логопед, социаль-

ный педагог. 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем 

этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования целесообразно 

применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская 

деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расши-

рением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психофизи-

ческих особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего 

общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный 

характер.  

Образовательная деятельность по реализации ООП СОО в МОУ «Школа № 34» осу-

ществляется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15-18 лет и обу-

словлена:  
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 переходом от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к разви-

тию способности проектировать собственную учебную деятельность и строить жизненные 

планы во временной перспективе;  

 формированием научного типа мышления, который ориентирует на общекультурные об-

разцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;  

 овладением коммуникативными средствами и способами кооперации и сотрудничества; 

 развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учите-

лем и сверстниками; 

 формированием у старшеклассников системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности; 

 самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

себе; углублением самооценки. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального 

здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а 

также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испыты-

вающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию пси-

хологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с ро-

дителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские со-

брания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, пре-

зентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая компетент-

ность родителей (законных представителей) формируется также в дистанционной форме через 

Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических заняти-

ях, тренингах, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся мож-

но отнести: 

 сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 
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 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологи-

ческой компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, се-

минары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни психо-

лого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное 

единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных отноше-

ний: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и 

в конце каждого учебного года; 

 диагностика уровня сформированности УУД в 10-11 классах; 
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 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психоло-

гом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной органи-

зации; 

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

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

В 10 классе педагогом-психологом осуществляется диагностика на этапе адаптации обуча-

ющихся к старшей школе. 

Диагностика включает в себя: изучение социально-психологического климата класса, сте-

пени социализации  обучающихся, уровень комфортности обучающихся в классе. самооценки  

обучающихся, уровня притязаний, тревожности, отношение обучающихся к учебной деятельно-

сти с целью выявления основных трудностей обучающихся на этапе адаптации; определение 

обучающихся группы риска, нуждающихся в контроле психолога. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД в 10-11 классах: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных дей-

ствий у школьников старшей школе в условиях реализации ФГОС. 

Данные, полученные в ходе мониторинга, используются для оперативной коррекции учеб-

но-воспитательного процесса. 

Мониторинг результатов освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 

№ 
Название методики, ав-

тор 
Цель Оцениваемые УУД Класс 

 Блок I. Регулятивные универсальные учебные действия 

1 Опросник «Сформиро-

ванность универсальных 

учебных действий» (Ти-

монина Л.И.)  

Определение сформиро-

ванности и обеспеченно-

сти отдельных звеньев 

регуляции, самооргани-

зации 

Целеполагание, плани-

рование, саморегуляция, 

самостоятельность в по-

становке новых учебных 

целей и задач  

11 классы 

2 Методика «Уровень ре-

флексии» (Тест модифи-

цирован на основе мето-

дики Карпова А.В. «Диа-

гностика рефлексии»)  

Определение уровня 

сформированности 

навыков рефлексии  

Навыки рефлексии: уме-

ние отслеживать своѐ 

состояние, поведение, 

деятельность (в зависи-

мости от цели), коррек-

тировать через анализ и 

проектировать своѐ по-

10-11 

классы  
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ведение и деятельность в 

будущем  

3 «Мотивация успеха и бо-

язнь неудачи». Опросник 

Реана А.А. (МУН)  

Изучение сформирован-

ности у обучающихся 

мотивации к достиже-

нию успеха (или избега-

нию неудачи)  

Умение осознавать спо-

собы действий, привед-

ших к успеху или не-

успеху  

10-11 

классы  

Блок II. Познавательные универсальные учебные действия  

4 Методика КОТ – краткий 

отборочный, ориентиро-

вочный тест (В.Н. Бузин, 

Э.Ф. Вандерлик)  

Измерение интегрального 

показателя сформирован-

ности общих познава-

тельных способностей 

старшеклассников, ха-

рактеристика сформиро-

ванности познавательных 

способностей, лежащих в 

основе дальнейшего обу-

чения, познавательной 

адаптации субъекта в ми-

ре в целом.  

 

Общеучебные: самостоя-

тельно выделять и фор-

мулировать познаватель-

ную цель, применять 

правила, пользоваться 

инструкциями и освоен-

ными закономерностями, 

скорость и точность вос-

приятия материала, гра-

мотность, владение ос-

новными понятиями в 

соответствии с содержа-

нием учебных предметов, 

постановка и решение 

проблемы, осуществлять 

выбор оптимальной стра-

тегии (выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач), самосто-

ятельно создавать алго-

ритмы деятельности при 

решении задач различно-

го характера, контроли-

ровать и оценивать про-

цесс и результат деятель-

10-11 

классы  
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ности;  

знаково-символические: 

моделировать, т.е. выде-

лять и обобщенно фикси-

ровать существенные 

признаки объектов с це-

лью решения конкретных 

задач;  

логические - умения осу-

ществлять логические 

действия: способность к 

анализу, обобщению ма-

териала, синтез, сравне-

ние, классификация по 

самостоятельно выбран-

ным критериям, установ-

ление аналогий, причин-

но-следственных связей, 

построение рассуждений, 

владение логически-

поисковыми и творче-

скими способами реше-

ния учебных и практиче-

ских проблем 

5 Опросник «Сформиро-

ванность универсальных 

учебных действий» (Ти-

монина Л.И.) 

Изучение уровня позна-

вательной рефлексии, 

навыка работы с инфор-

мацией, изучение участия 

в проектной, исследова-

тельской деятельности 

Познавательная рефлек-

сия, навык работы с ин-

формацией 

11 классы 

Блок III. Коммуникативные универсальные учебные действия  

6 Методика диагностики 

самоконтроля в общении 

(М. Снайдер)  

Изучение уровня комму-

никативного контроля  

Умение адекватно оце-

нивать собственное по-

ведение; владение навы-

ками конструктивного 

10-11 

классы  
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общения, взаимодей-

ствия  

7 Методика КОС -оценки 

коммуникативных и ор-

ганизаторских склонно-

стей (В.В. Синявский, 

Б.А. Федоришин)  

Выявление коммуника-

тивных, организаторских 

склонностей  

Инициативное сотрудни-

чество, навыки конструк-

тивного взаимодействия, 

управление коммуника-

цией, рефлексия, эмпа-

тия; способность к само-

стоятельному принятию 

решений, инициатив-

ность в  

общении, деятельности  

10 класс  

8 Опросник «Сформиро-

ванность универсальных 

учебных действий» (Ти-

монина Л.И.) 

Изучение умения осу-

ществлять сотрудниче-

ство, диалог; умения 

продуктивно разрешать 

конфликты. Выявление 

коммуникативной ре-

флексии 

Сотрудничество, навыки 

конструктивного взаимо-

действия.  

11 класс 

Блок IV. Способность к самоопределению (автономизационная компетентность)  

8 Анкета для выявления 

уровня профессиональ-

ного самоопределения 

(Составлена на основе 

анкеты, предложенной 

Т.А. Шишковец)  

  

Выявление уровня про-

фессионального само-

определения  

Осмысленное и ответ-

ственное выстраивание 

личной жизненной тра-

ектории, овладение ком-

плексом способов дея-

тельности по обеспече-

нию принятия решения о 

продолжении образова-

ния и профессиональном 

становлении в условиях 

изменяющего общества и 

рынка труда  

10-11 

класс  
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего об-

щего образования включает в себя: 

 обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного общедо-

ступного среднего общего образования; 

 исполнение требований ФГОС СОО школой; 

 реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формиру-

емой участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных 

проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение деятельности школы осуществляется за счет средств, выделенных 

Учреждению в виде субсидии, на основании муниципального задания и плана финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденных в порядке, установленном Учредителем. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат оказания гос-

ударственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего об-

щего образования осуществляется по направленности (профилю) основной образовательной про-

граммы среднего общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации обра-

зовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образова-

ния обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

указанным Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы фор-

мируются с учетом: 

 требований ФГОС СОО; 

 положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

 иных действующих федеральных / региональных / муниципальных / локальных норма-

тивных актов и рекомендаций. 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

 обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупно-

сти имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу образо-

вательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и 

творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды де-

ятельности, а также развитие различных компетентностей; 

 учитывают:  

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными 

возможностями здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и 

элективные предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская 

деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого 

неформального образования, подготовка к продолжению обучения в высших 

учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с 

дополнительным и неформальным образованием); 

 обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 
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 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость 

помещений образовательной организации. 

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной дея-

тельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающих-

ся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и ком-

фортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников. 

Материально-техническая база МОУ «Школа № 34» приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы школы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образова-

тельной и социальной среды. 

Школа располагается в трехэтажном здании капитального исполнения общей площадью 

5587 м
2
. МОУ «Школа № 34» располагает тремя спортивными площадками и стадионом, приш-

кольным участком общей площадью 0,25 га. Помещения и участки соответствуют государствен-

ным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы 

образовательных учреждений. Территория школы оборудована наружным освещением, пеше-

ходными дорожками и подъездными путями, обновленным ограждением по всему периметру 

школы. Здание школы оснащено современными системами жизнеобеспечения: 

 централизованным горячим отоплением; 

 вентиляцией; 

 узлом учета и регулирования тепловой энергии; 

 горячей и холодной водой; 

 системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

 системой охранной сигнализации; 

 «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

 видеодомофоном на входной двери. 

В образовательной организации выделены и оборудованы помещения для реализации обра-

зовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. Вы-

деление (назначение) помещений осуществляется с учетом основной образовательной програм-

мы образовательной организации, ее специализации (выбранных профилей) и программы разви-

тия, а также иных особенностей реализуемой основной образовательной программы.  

Материально-техническая база школы включает 47 кабинетов (21 учебных и 26 специали-

зированных), три предметных лаборатории, кабинет психолога и логопеда, два компьютерных 

класса, 4 учебные мастерские (столярную и слесарную, кабинет обслуживающего труда, кулина-
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рии), спортивный зал, тренажерный зал, зал самбо, кабинет медицинского работника и проце-

дурный кабинет, теплицу, музей. Школьная столовая содержит помещения для питания обучаю-

щихся, а также для хранения и приготовления пищи (с возможностью организации горячего пи-

тания). 

В школе создан информационно-библиотечный центр с рабочими зонами свободного до-

ступа (коллективного пользования), оборудованный читальным залом и книгохранилищем, име-

ется мультифункциональный актовый зал для проведения информационно-методических, учеб-

ных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий. 

Все учебные кабинеты оснащены необходимой учебно-материальной базой в соответ-

ствии с требованиями на лицензирование образовательных программ. Все учебные кабинеты 

школы имеют необходимую мебель, оснащены автоматизированными (в том числе интерактив-

ными) рабочими местами обучающихся и педагогических работников с выходом в Интернет, 

обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных областей и внеурочной дея-

тельности. Все кабинеты оборудованы мебелью с регулированием высоты столов и стульев. По-

полнение кабинетов мебелью идет за счет бюджетных средств. В туалетах установлено совре-

менное сантехническое оборудование.  

Школа имеет оборудованные спортивный и тренажерный залы, зал для занятий самбо. 

Пришкольная территория разделена на школьный стадион с футбольным полем, две баскетболь-

ные и одну волейбольную площадки, сектором для прыжков в длину и легкоатлетической до-

рожкой, комплексом уличных тренажеров. 

На главный вход здания школы установлен пандус, в туалетах начального звена расшире-

ны дверные проемы и установлены поручни к унитазам, убраны пороги. Установлена входная 

дверь в здание с расширенным проемом для проезда инвалидных колясок. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следу-

ющие ключевые возможности: 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими самосто-

ятельной познавательной деятельности; 

 проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов; 

 художественное творчество; 

 научно-техническое творчество; 

 базовое и углубленное изучение предметов; 

 проектирование и конструирование; 

 наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов 

и карт, спутниковых изображений; 
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 физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие 

в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с использова-

нием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

 размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организа-

ции; 

 индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельно-

сти, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование 

динамики промежуточных и итоговых результатов; 

 доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и художе-

ственной литературе, к множительной технике для тиражирования учебных и методиче-

ских текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и об-

щения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию сце-

нической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, осве-

щением и мультимедийным сопровождением); 

 маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (работа сайта образователь-

ной организации, школьного телевидения, представление школы в социальных сетях и 

пр.); 

 организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Оформление помещений образовательной организации соответствует действующим сани-

тарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально 

способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обу-

чающихся и педагогических работников (в том числе использование различных элементов деко-

ра, размещение информационно-справочной информации и пр.). 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 
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 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образова-

тельные ресурсы; 

 совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное обору-

дование, коммуникационные каналы; 

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в совре-

менной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Инфраструктура информационной среды школы: 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 АРМ сотрудника в каждом кабинете; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (делопроизводство, кадры 

и т.д.); 

 локальная компьютерная сеть школы; 

 выход в сеть Интернет в каждом кабинете; 

 два кабинета информатики; 

 официальный сайт МОУ «Школа № 34»; 

 электронный журнал АИС «Барс»; 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет. 

В настоящее время общее количество компьютеров в школе – 180, из них – 93 ноутбука. 

Компьютеры расположены в двух компьютерных классах, на рабочих местах администрации, в 

кабинете психолога и логопеда, библиотеке и во всех учебных кабинетах. По программе 

«Школьная цифровая среда» школа в 2020 году получила три мобильных класса и три интерак-

тивных комплекса. 

В 2019 году школа была подключена к высокоскоростному Интернет по оптоволоконным 

линиям, провайдер – АО «Ростелеком». 

Важной частью ИОС является официальный сайт МОУ «Школа №34» в сети Интернет, на 

котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, матери-

ально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 
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 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

 проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и пред-

ставления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с при-

менением дистанционных образовательных технологий; 

 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохра-

нения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизне-

деятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образова-

тельной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в 

том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплек-

тован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные по-

собия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основ-

ную образовательную программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, языках обучения и воспитания. Общий фонд библиотеки составляет 

56 357 экземпляров, из них фонд учебной литературы – 40 336 экземпляров (37 914 учебников, 

2 422 учебных пособий). 100% обучающихся обеспечены учебниками. 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: отече-

ственная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно-

популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справоч-

но-библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному 

и профессиональному самоопределению обучающихся. 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M


159 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников образо-

вательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельно-

сти, обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней (ло-

кальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Комплексно система информационно-методических и учебно-методических условий обра-

зовательной организации может быть представлена в ООП в виде таблицы, включающей в себя 

параметры реализуемых возможностей ИОС и качественные показатели степени реализации со-

здаваемых условий в образовательной деятельности. 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

Реализация образовательной программы 

Сильные стороны Слабые стороны 

Созданы основы новой образовательной сре-

ды, включающей новое содержание образова-

ния, новые технологии обучения, воспитания и 

развития, способствующие развитию творче-

ской активности, познавательного интереса, 

учебной самостоятельности, самореализации 

Недостаточность образовательных возможно-

стей школы в разрешении противоречия меж-

ду социальными ожиданиями, образователь-

ными запросами и результатами образователь-

ного процесса. 

Повышена эффективность образовательного 

процесса за счет научно-обоснованного мето-

дического обеспечения 

Недостаточно высокий уровень мотивации 

участников образовательных отношений на 

достижение нового качественного уровня об-

разовательного процесса 

Доступность качественного образования –

возможности школы для успешной социализа-

ции детей 

Социальное партнерство с учреждениями 

культуры, спорта и дополнительного образо-

вания требует обновления в плане содержания 

и поиска новых форм взаимодействия. 

Настороженное участие части родителей к 

расширению объема самостоятельной работы 

ребенка для достижения индивидуальных ре-

зультатов, расширению электронной среды 

обучения 

Функционирует внутренняя система оценки 

качества образования  
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Ориентация обучающихся и родителей на об-

разование как «социальный лифт» 

Невысокий уровень материальной обеспечен-

ности части семей, отсутствие возможности 

оплачивать дополнительные образовательные 

услуги 

Сформирована система управления школой на 

основе горизонтальных связей, технологии со-

трудничества, общей ответственности за ре-

зультат 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения и финансирование 

100% кабинетов школы оснащены компьютер-

ным оборудованием с доступом к высокоско-

ростной сети Интернет 

 

Стабильное бюджетное финансирование на 

основе утвержденного ПФХД на календарный 

год 

 

Недостаточное оснащение учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым 

для реализации ФГОС среднего общего обра-

зования, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества 

обучающихся и т.д. 

Отсутствие универсальной спортивной пло-

щадки для проведения уроков физической 

культуры 

Использование в образовательном процессе ЭОР 

Имеется достаточное количество ЭОР, обеспе-

чивающих возможность вариативного исполь-

зования 

Основные проблемы при построении модели 

образовательного процесса, основанного на 

обучении с использованием ЭОР: 

 организационные: внедрение ЭОР является 

сложной междисциплинарной задачей, 

требующей особых, новых форм координа-

ции действий всех участников образова-

тельных отношений; 

 технологическая: конкретные образова-

тельные программные продукты являются 

платформозависимыми и относительно 

сложными для применения без специаль-
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ной подготовки; 

 кадровая: необходимость обучения из чис-

ла учителей группы работников, осуществ-

ляющих сетевое взаимодействие участни-

ков образовательных отношений; 

 методическая: отсутствие у преподавателей 

необходимых навыков управления коллек-

тивными образовательными проектами в 

информационной сети, выбор оптимальных 

методов, средств обучения с применени-

ем ЭОР 

Кадровый состав 

Полная укомплектованность штата 

МОУ «Школа №34». 

Стабильный коллектив с большим опытом ра-

боты.  

Увеличение доли молодых специалистов, тре-

бующих наставничества. 

Педагоги ведут большой объем нагрузки, что, 

ограничивает возможности педагогов для по-

вышения квалификации, самосовершенствова-

ния и профессионального развития; 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной об-

разовательной программы МОУ «Школа №34» является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально 

развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, 

ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организацион-

ную структуру МОУ «Школа №34», взаимодействие с другими субъектами образовательных от-

ношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП 

образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 

государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; 

процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности. В связи с чем к формированию системы условий могут быть 

привлечены различные участники образовательных отношений.  
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3.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий 

План-график (дорожная карта) 

по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО) 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реали-

зации 

I. Нормативное 

обеспечение 

ФГОС СОО 

1. Формирование банка данных нормативно-правовых доку-

ментов федерального, регионального, муниципального, 

уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО 

Постоянно 

2. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для реа-

лизации ФГОС ООО. Определение списка учебников и учеб-

ных пособий, используемых в образовательной деятельности 

в соответствии с ФГОС ООО 

Январь-март 

ежегодно 

3. Разработка и утверждение: 

 учебного плана; 

 плана внеурочной деятельности; 

 календарного учебного графика; 

 календарного плана воспитательной работы; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, дисци-

плин, модулей; 

 рабочих программ курсов внеурочной деятельности; 

 системы оценивания образовательных достижений обу-

чающихся; 

 положения о текущем оценивании и промежуточном 

контроле; 

 положения о внутришкольной системе оценки качества 

образования 

Ежегодно ап-

рель-май 

II. Финансовое 

обеспечение вве-

дения  

ФГОС СОО 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для реализа-

ции ООП и достижения планируемых результатов 

Ежегодно в 

январе 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы ра-

ботников образовательной организации, в том числе стиму-

лирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премиро-

вания 

По мере необ-

ходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому до-

говору с педагогическими работниками 

Ежегодно ав-

густ-сентябрь 

III. Организаци-

онное обеспече-

ние введения 

ФГОС СОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников об-

разовательных отношений по организации введения ФГОС 

СОО 

Сентябрь-

октябрь 2021 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия образо-

вательных организаций и организаций дополнительного об-

разования, обеспечивающих организацию внеурочной дея-

тельности 

Апрель-май 

ежегодно 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образова-

тельных потребностей обучающихся и родителей (законных 

представителей) по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Апрель-май 

ежегодно 

4. Привлечение органов государственно-общественного Сентябрь-
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управления образовательной организацией к проектирова-

нию основной образовательной программы основного обще-

го образования 

октябрь 2021 

IV. Кадровое 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

СОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС СОО 

Январь-август 

ежегодно 

2. Диагностика образовательных потребностей и профессио-

нальных затруднений работников ОО 

По мере необ-

ходимости 

3. Повышение квалификации управленческой и педагогиче-

ской команд по вопросам внедрения ФГОС 

По мере необ-

ходимости 

4. Корректировка плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

Ежегодно май-

июнь 

5. Корректировка плана научно-методической работы (внут-

ришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

реализацию ФГОС СОО 

Ежегодно май-

июнь 

V. Информаци-

онное обеспече-

ние введения 

ФГОС СОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации ин-

формационных материалов о реализации ФГОС СОО 

В течение 

учебного года 

2. Информирование педагогов по ключевым позициям реали-

зации ФГОС ООО через педагогические советы, производ-

ственные совещания, семинары и т.д. 

В течение 

учебного года 

3. Широкое информирование родителей (законных предста-

вителей) как участников образовательного процесса о реали-

зации ФГОС СОО 

В течение 

учебного года 

4. Обеспечение публичной отчѐтности образовательной ор-

ганизации о ходе и результатах реализации ФГОС СОО 

Постоянно 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

СОО 

1. Анализ используемых учебно-методических комплексов в 

разрезе учебных предметов и потребностей в финансирова-

нии 

Январь-март 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС СОО 

Январь-август 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП про-

тивопожарным нормам, санитарно-эпидемиологическим 

нормам, нормам охраны труда работников образовательной 

организации 

В течение года 

4. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО: 

 укомплектованность библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными образовательными ре-

сурсами; 

 наличие доступа образовательной организации к элек-

тронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐн-

ным в федеральных, региональных и иных базах данных; 

 наличие контролируемого доступа участников образо-

вательных отношений к информационным образователь-

ным ресурсам локальной сети и Интернета. 

Январь-август 

ежегодно 

 

 

3.6. Контроль за состоянием системы условий 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (ст. 28) к компетенции и ответственности образовательной 
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организации относятся обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования.  

Задачи ВСОКО:  

 выявление соответствия существующих условий реализации ООП нормативным требова-

ниям ФГОС;  

 оценка уровня достижения планируемых результатов освоения обучающимися ООП;  

  анализ и экспертная оценка результатов деятельности педагогических работников по реа-

лизации ООП для своевременного оказания им методической помощи, в том числе по 

формированию у обучающихся УУД;  

 выявление отрицательных и положительных тенденций в образовательной деятельности и 

разработка предложений по их устранению;  

 изучение и оценка эффективного опыта реализации ФГОС.  

В ходе создания системы условий реализации ООП СОО проводится мониторинг с целью 

управления данной системой.  

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технических условия, учебно- методическое и информационное обеспечение. Основные показа-

тели и инструментарий мониторинга приведены в таблице. 

Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровые условия реализации ООП СОО 

Проверка укомплектованности педа-

гогическими, руководящими и ины-

ми работниками  

1 раз в год  директор, заместитель ди-

ректора по УВР  

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и 

иных работников требованиям Еди-

ного квалификационного справочни-

ка должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих  

1 раз в год  заместитель директора по 

УВР, специалист по кадрам  

Мониторинг обеспеченности непре-

рывности профессионального разви-

тия педагогических работников  

1 раз в год  заместитель директора по 

УВР 

Количество электронных обучающих 

средств, используемых в учебном 

процессе школы  

1 раз в год  заместитель директора по 

УВР 
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Количество учителей, регулярно ис-

пользующих информационные тех-

нологии.  

1 раз в год  заместитель директора по 

УВР 

Количество постоянных пользовате-

лей Интернета среди учителей  

1 раз в год  заместитель директора по 

УВР 

Количество педагогов, аттестован-

ных на первую и высшую категории 

в %  

1 раз в год  заместитель директора по 

УВР 

Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 

Проверка степени освоения педаго-

гами дополнительной образователь-

ной программы повышения квали-

фикации (знание материалов ФГОС 

СОО)  

1 раз в год  заместитель директора по 

УВР 

Оценка достижения обучающимися 

планируемых результатов: личност-

ных, метапредметных, предметных  

1 раз в год  заместитель директора по 

УВР 

Количество педагогов, использую-

щих здоровьесберегающие техноло-

гии (%)  

1 раз в год  заместитель директора по 

УВР 

Степень социализации обучающихся  

Уровень комфортности обучающих-

ся в классе.  

1 раз в год  заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог  

Количество детских общественных 

организаций.  

1 раз в год  заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор  

Количество  обучающихся, занятых 

внеурочной деятельностью.  

1 раз в полугодие заместитель директора по 

УВР, классные руководите-

ли.  

Финансовые условия реализации ООП СОО 

Мониторинг условий финансирова-

ния реализации ООП  

В соответствии с планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

Администрация ОО  
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