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– 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

I.1. Пояснительная записка. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Средняя школа им. В.П. Игонина с. Лесная Хмелевка» 

(далее – ООП СОО школы) Целями реализации ООП СОО в школе являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в её самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой ООП СОО 

предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

сохранение и развитие РФ, реализация права на изучение родного языка, овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

обеспечение равных возможностей получения качественного СОО; 

обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); обеспечение реализации 

бесплатного образования на уровне СОО в объёме ООП, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору 

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углублённом уровне), а также внеурочную деятельность; установление требований к 

воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, осознанного 

выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека; 

обеспечение преемственности ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО;  развитие государственно-

общественного управления в образовании; 

формирование основ оценки результатов освоения обучающимися ООП, деятельности 

педагогических работников, школы; создание условий для развития и самореализации 

обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

ООП СОО МБОУ «Средняя школа им. В.П. Игонина с. Лесная Хмелевка» 

формируется на основе системнодеятельностного подхода. В связи с этим личностное, 

социальное, познавательное развитие обучающихся определяется характером организации 

их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования школы, 

отраженный в ООП, рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных 

компонентов: цели образования; содержания образования на уровне СОО; форм, методов, 

средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); 

субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных 

представителей)); материальной базы как средства 
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– 
Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО. 

I.2.1. Планируемые личностные результаты. 

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

к познанию себя: 

– ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– российская гражданская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку РФ, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в РФ. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 



– 
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– 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: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социальноэкономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; – 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни школы, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения ООП СОО представлены тремя группами УУД. 

 1. Регулятивные УУД. 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 



– 
в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты. 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углублённом уровнях. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углублённого уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так 

и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; – 

наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 

углублённом уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 

должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

Русский язык. 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне СОО: 

выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- применять знания о нормах русского литературного языка в речевой практике; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 



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

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

и официально-деловой сферах общения; – осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

числе художественной литературы). 

Литература. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне СОО: 

выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой  литературы; 

– демонстрировать сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 

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

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

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

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

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе X IX и X X веков; 

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



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

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

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

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

Родной язык. 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский) на уровне СОО на базовом уровне 

обеспечит достижение следующих предметных результатов: 

- сформированность понятий  о нормах родного языка  и применение знаний о них в 

речевой практике; 

- владение видами речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование и письмо) на 

родном языке, обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

- сформированность  навыков свободного использования коммуникативноэстетических 

возможностей родного языка; 

- сформированность понятий и систематизацию научные знания о родном языке; 

- осознание взаимосвязи уровней и единиц родного языка; 

- освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

- сформированность  навыков  проведения  различных  видов  анализа 

 слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

- приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Родная литература. 

Изучение учебного предмета «Родная литература» (русская) на уровне СОО на базовом 

уровне обеспечит достижение следующих предметных результатов: 

- осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; 

- формирование  потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; - сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 



 

- понимать основное содержание аутентичных текстов познавательного характера на 

темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность и новизну информации, определять свое отношение к ней;  

Чтение. 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием  и с использованием различных приемов смысловой переработки текста, а 

также справочных материалов, уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

- читать аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

Письмо. 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; - 

заполнять различные виды анкет; 

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

 составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов 

проектной деятельности. 

Языковые навыки: 

Орфография и пунктуация. 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

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

Фонетическая сторона речи. 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи. 

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

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

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

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

Грамматическая сторона речи. 

– Оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения 

 основными синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный,  разделительный 



 

 вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной 

формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

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

moved to a new house last year); 

- брать/давать интервью; 

- вежливо переспрашивать, обращаться с просьбой, соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу, давать советы; 

- принимать/не принимать советы партнера, приглашать к действию; 

- выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий -просить о чем-то и 

аргументировать свою просьбу; 

- высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи, с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему, используя 

аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи; - делать сообщение на 

заданную тему на основе прочитанного; - кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Чтение. 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- выразительно читать вслух небольшие  тексты, содержащие только изученный 

материал; 

- зрительно воспринимать текст, узнавать  знакомые слова и грамматические явления  и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей, 

анализировать структуру и смысл отдельных частей текста, переводить  отдельные 

фрагменты текста; - прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала 

текста, определять тему, основную мысль, выделять главные факты; 

- разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части и озаглавить их; 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; -

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем. 

Письмо. 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях; 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объем 30-40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец: сообщать краткие 

сведения о себе, запрашивать аналогичную информацию о нем, выражать благодарность, 

извинения, просьбу, давать совет, рассказывать о различных событиях, делиться с  

впечатлениями, высказывая свое мнение (объем 100-110 слов, включая адрес); 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать результаты проектной деятельности; 



 

- писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/ без опоры на образец. 

Аудирование. 

- понимать в целом речь учителя по ведению урока; 

- распознавать на слух и полностью понимать речь учащихся в ходе общения с ними; 

- использовать переспрос и ли просьбу повторить для уточнения отдельных деталей; 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте, отделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

 иноязычной  компетенции,  необходимой  для  успешной  социализации  и 

самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

– социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить свое 

речевое и неречевое поведение; 

– владеть иностранным языком как одним из средств формирования 

учебноисследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

Аудирование. 

- выделять общее и различное в культуре родной страны; 

- владеть иностранным языком на уровне, превышающим пороговый, достаточный для 

делового общения в рамках выбранного профиля обучения; 

- переводить с иностранного языка на русский при работе с несложными текстами в 

русле выбранного профиля; 

- понимать относительно полно (общий  смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных текстов познавательного характера на 

темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность и новизну информации, определять свое отношение к ней. 

Чтение. 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и о точным 

пониманием различных  и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста, а также справочных материалов, уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

- читать  аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием   

 значимой 

/нужной/интересующей информации. 

Письмо. 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; - 

заполнять различные виды анкет; 



 

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

 составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов 

проектной деятельности. 

Языковые навыки: 

Орфография и пунктуация. 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

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

Фонетическая сторона речи. 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

 Лексическая сторона речи. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

- начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

- сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

- самостоятельно запрашивать информацию; 

- поздравлять, выражать благодарность, высказывать пожелания и реагировать на них; -

 выражать свое мнение, отношение; 

- брать/давать интервью; 

- вежливо переспрашивать, обращаться с просьбой, соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу, давать советы; 

- принимать/не принимать советы партнера, приглашать к действию; 

- выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий; 

- просить о чем-то и аргументировать свою просьбу; 

- высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи, с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему, используя 

аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи; - делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного; - кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. 

- понимать в целом речь учителя по ведению урока; 

- распознавать на слух и полностью понимать речь учащихся в ходе общения с ними; 

- использовать переспрос и ли просьбу повторить для уточнения отдельных деталей; 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте, отделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественные для понимания 

основного содержания. 

Чтение. 



 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- выразительно читать вслух небольшие  тексты, содержащие только изученный 

материал; 

- зрительно воспринимать  текст, узнавать  знакомые слова и грамматические явления и 

понимать  основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей, 

анализировать структуру и смысл отдельных  частей  текста,  переводить 

 отдельные фрагменты текста; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста, определять 

тему, основную мысль, выделять главные факты; 

- разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части и озаглавить их; 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; -

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем. 

Письмо. 

 употреблять  в  речи  конструкции haben/sein+zu+Infinitiv  для  выражения 

долженствования, возможности; 

– систематизировать знания о разных способах выражения модальности; 

– систематизировать    знания о склонении существительных,  об образовании 

множественного числа существительных; 

– употреблять в речи указательные, относительные, неопределенные местоимений, а 

также прилагательные и наречия, их степени сравнения. 

– употреблять в речи модальные глаголы; 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять  в  речи имена существительные  в единственном  числе  и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; – употреблять в речи 

определенный/неопределенный/ артикль; 

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

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия; 

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

История. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне СОО: 

выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

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

раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать  место,  обстоятельства,  участников,  результаты 

 важнейших исторических событий; 



 

– представлять культурное наследие России и других стран; 

– работать с историческими документами; 

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

– критически анализировать информацию из различных источников; 

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

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

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

– читать легенду исторической карты; 

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

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

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века; 

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

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

фактов, владение исторической терминологией; 

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности; 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историкосоциальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 



 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

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

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

заведомых искажений, фальсификации; 

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

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, 

учебноисследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

– применять приемы самообразования в области общественно-научного 

(социальногуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального 

образования; – использовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции 

и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; – различать 

формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в 

целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; – 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; – 

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); – различать и 

сравнивать пути достижения экономического роста. Социальные отношения. 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 



 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

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

социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;                                                               

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

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

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; –

различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; – находить 

и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные 

организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; –

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

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

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений. 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 



 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 

ее. 

Общество как сложная динамическая система. 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

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

разных формах (текст, схема, таблица).  

Экономика. 

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

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

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

– основам правового мышления и антикоррупционным стандартам поведения; – 

характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 



 

 - находить 

пересечение и объединение 

двух множеств, 

представленных графически 

на числовой прямой; 
- строить на числовой 

прямой подмножество 

числового множества, 

заданное простейшими 
условиями; 
- распознавать 

ложные утверждения, ошибки 

в рассуждениях,          в том 

числе с использованием 

контр-примеров. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: - 

использовать числовые 

множества на координатной 

прямой для описания реальных 

процессов и 
явлений; 
- проводить 

логические рассуждения в 

ситуациях повседневной 

жизни 

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 

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 

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 

 арифметические действия с 

целыми и рациональными 

числами; 
- выполнять 

несложные преобразования 

числовых выражений, 

содержащих 
степени чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы чисел; 
- сравнивать 
рациональные числа между 

собой; 
- оценивать и 

сравнивать с рациональными 

числами значения целых 

степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых 

случаях; 
- изображать точками 

на числовой прямой 

 целые и 

рациональные числа; 
- изображать точками 

на числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из чисел, 

логарифмы чисел в простых 

случаях; 
- выполнять 

несложные преобразования 

целых и дробно-рациональных 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 
- выполнять 
арифметические действия, 

сочетая устные и 

письменные приемы, 

применяя при 

необходимости 
вычислительные устройства; 
- находить значения 

корня натуральной степени, 

степени с рациональным 

показателем, логарифма, 

используя при 
необходимости 
вычислительные устройства; 

- пользоваться оценкой и 

прикидкой при 
практических расчетах; 
- проводить по 

известным формулам и 

правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени, 

корни, логарифмы 

 и 

тригонометрические 
функции; 
- находить 

 значения 

(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, записанные с 

использованием 

арифметического квадратного 

корня, корней степени больше 

2; 
- находить НОД и 

НОК разными способами и 

использовать их при решении 

задач; 
- выполнять 
вычисления  и 

- 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 

теоретикочисловые 

функции: число и сумма 

делителей, функцию 

Эйлера; 
- применять при 

решении задач цепные 
дроби; 
- применять при 

решении задачмногочлены с 

действительными и целыми 

коэффициентами; 
- владеть понятиями 

приводимый и 

неприводимый многочлен и 

применять их при решении 



 

 устройств; 
- соотносить реальные 

величины, характеристики 

объектов окружающего мира с 

их конкретными числовыми 

значениями; 
- использовать 

методы округления, 

приближения и прикидки при 

решении практических задач 
повседневной жизни 

- оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач 

числовые значения реальных 

величин, конкретные 

числовые характеристики 

объектов окружающего мира 

выражения при решении 

практических задач и задач 

из других учебных предметов 

 

Уравнения и 

неравенства 
- Решать линейные 

уравнения и неравенства, 

квадратные уравнения; 
- решать 
логарифмические уравнения 

вида log a (bx + c) = d и 

простейшие неравенства вида 

log ax < d; 
- решать 

показательные 
уравнения, вида abx+c= d  (где d 

можно представить в виде 

степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида 

ax < d    (где d можно 

представить в виде степени с 

основанием a); 
- приводить несколько 

примеров корней простейшего 

- Решать 

рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие 

иррациональные и 
тригонометрические 

уравнения, неравенства и их 

системы; 
- использовать 

методы решения уравнений: 

приведение к виду 
«произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», 

замена переменных; 
- использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств; 
- использовать 

- Свободно 

оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, 

являющееся следствием 

другого уравнения, 

уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 
- решать разные 

виды уравнений и неравенств 

и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 

4й степеней, 

дробнорациональные и 
иррациональные; 
- овладеть 

 основными 

- Достижение 
результатов раздела II; 
- свободно 

определять тип и выбирать 

метод решения 

показательных и 

логарифмических уравнений 

и неравенств, 

иррациональных уравнений 

и неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 

систем; 
- свободно решать 

системы линейных 
уравнений; 
- решать основные 

типы уравнений и 

неравенств с параметрами; 

  или прикладных задач; 
- уметь 
интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, 

оценивать его 

правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи 

иррациональные выражения; 
- решать 
алгебраические уравнения и 

неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим 

и графическим методами; 
- владеть разными 

методами доказательства 

неравенств; 
- решать уравнения в 
целых числах; 
- изображать 

множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их 

системами; 
- свободно 
использовать тождественные 

преобразования при решении 

уравнений и систем 
уравнений 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 
- составлять и решать 

уравнения, неравенства, их 

системы при решении задач 

других учебных предметов; 
- выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 

 



 

 знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 
промежутке, периодическая 

функция, период; 
- оперировать на 

базовом уровне понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции; 

- распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 
пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций; 
- соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 
пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; 
- оперировать 

понятиями: прямая и 

обратная 
пропорциональность, 

линейная, 

 квадратичная, 

логарифмическая  и 

показательная  функции, 
тригонометрические 

функции; 
- определять 

значение функции по 

значению аргумента при 

различных способах задания 

функции; 
- строить  графики 

изученных функций; 
- описывать по 

графику и в простейших 

случаях по формуле 

поведение и свойства 

функций, находить 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; уметь применять 

эти понятия при решении 
задач; 
- владеть понятием 

степенная функция; строить 

ее график и уметь применять 

свойства степенной функции 

при решении задач; 
- владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их 

графики и уметь применять 

свойства показательной 

функции при решении задач; 
- владеть понятием 

логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь 

применять свойства 
логарифмической  функции 
при решении задач; 

уравнений первого и 

второго порядков 

 возрастания  и  убывания 
промежутки знакопостоянства 

и т.п.); 
- интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации 

, промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.); 
- интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практической 

ситуации; 
- определять по 

графикам простейшие 
характеристики 

периодических процессов в 

биологии, 

 экономике, музыке, 

радиосвязи и др. 
(амплитуда, период и т.п.) 

изучении других учебных 

предметов: 
- определять по 

графикам и использовать для 

решения прикладных задач 

свойства реальных процессов 

и зависимостей (наибольшие 

и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 
промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, 

период и т.п.); 
- интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практической 

ситуации;. 
- определять по 

графикам простейшие 
характеристики 

периодических процессов в 

биологии, 

 экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

 

Элементы 

математичес 

кого анализа 

- Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику 

- Оперировать понятиями: 

производная 
функции в точке, 

касательная к графику 

функции, 

- Владеть понятием 

бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и 

уметь применять его при 

- Достижение 
результатов раздела II; 
- свободно 

 владеть 

стандартным  аппаратом 



 

 

 зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 
- использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том числе 

определяя по графику 
скорость хода процесса 

исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 
-  интерпретировать 
полученные результаты 

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 

вычисления определенного 

интеграла); 
- уметь применять 

приложение производной и 

определенного интеграла к 

решению задач 

естествознания; 
- владеть понятиями 

вторая производная, 

выпуклость графика 

функции и уметь 

исследовать 
функцию на выпуклость 

Статистика 
и теория 
вероятносте 

й, логика и 

комбинатор 

ика 

- Оперировать 

 на базовом 

 уровне  основными 

описательными 

характеристиками  числового 

набора:  среднее 

арифметическое,  медиана, 

наибольшее  и 

 наименьшее 

значения; 
- оперировать на 

базовом уровне понятиями: 

частота и вероятность 

 события, случайный 

выбор, опыты с 

равновозможными 

- Иметь 

представление о дискретных 

и непрерывных случайных 

величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин; 
- иметь 

представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных 
величин; 
- иметь 

представление о нормальном 

распределении и примерах 

нормально 

- Оперировать 
основными описательными 

характеристиками числового 

набора, понятием 

генеральная совокупность и 

выборкой из нее; 
- оперировать 

понятиями: частота и 

вероятность события, сумма 

и произведение вероятностей, 

вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

числа 

- Достижение 
результатов раздела II; 
- иметь 

представление о 

центральной предельной 

теореме; 
- иметь 

представление о 

выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной 
регрессии; 
- иметь 

представление о 

статистических гипотезах и 

проверке статистической 

гипотезы, о статистике 

  несложные задачи на 

применение закона больших 

чисел в социологии, 
страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

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 

задачи  нахождения 

гамильтонова пути; 
- владеть понятиями 

конечные и счетные 

множества и уметь их 

применять при решении 
задач; 
- уметь применять 

метод математической 

индукции; 
- уметь применять 

принцип Дирихле при 
решении задач 



 

Текстовые 

задачи 
- Решать несложные 

текстовые задачи разных 

типов; 
- анализировать 

условие задачи, при 

необходимости строить для ее 

решения математическую 

модель; 
- понимать и 

использовать для решения 

задачи информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 
рисунков; 
- действовать 

 по 

- Решать задачи 

разных типов, в том числе 

задачи повышенной 

трудности; 
- выбирать 
оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая 
различные методы; 
- строить модель 

решения задачи, проводить 

доказательные рассуждения; 
- решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального 
результата; 
- анализировать 

 и 

- Решать разные 

задачи повышенной 

трудности; - анализировать 

условие задачи, выбирать 

оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая 
различные методы; 
- строить модель 

решения задачи, проводить 

доказательные рассуждения 

при решении задачи; 
- решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального 
результата; 

- Достижение 
результатов раздела II 

 недвижимостью; 
- решать задачи на 

простые проценты (системы 

скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных 

процентов в различных схемах 

вкладов, кредитов и ипотек; 
- решать практические 

задачи, требующие 

использования отрицательных 

чисел: на определение 

температуры, на определение 

положения на временнóй оси 

(до нашей эры и после), на 

движение денежных средств 

(приход/расход), на 

определение глубины/высоты 

и т.п.; 
- использовать 

понятие масштаба для 

нахождения расстояний и 

длин на картах, планах 

местности, планах 

помещений, выкройках, при 

работе на компьютере и т.п. 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
- решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в ситуациях 

   



 

 - находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших многогранников с 

применением формул; 
- распознавать 

основные виды тел вращения 

(конус, цилиндр, сфера и шар); 
- находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших многогранников и 

тел вращения с применением 

формул. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
- соотносить 
абстрактные геометрические 

понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и 

ситуациями; 
- использовать 

свойства 
пространственных 

геометрических фигур для 

решения типовых задач 
практического содержания; 
- соотносить площади 

поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 
- соотносить 

 объемы 

геометрические факты для 

решения задач, в том числе 

предполагающих несколько 

шагов решения; 
- описывать 

взаимное расположение 

прямых и плоскостей в 

пространстве; 
- формулировать 
свойства и признаки фигур; 
- доказывать 
геометрические 

утверждения; 
- владеть 

стандартной 
классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 
- находить объемы и 

площади поверхностей 

геометрических тел с 

применением формул; 
- вычислять 

расстояния и углы в 

пространстве. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач 

практического характера и 

задач из других 

когда алгоритм решения не 

следует явно из условия, 

выполнять необходимые для 

решения задачи 

дополнительные 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 

кратчайшем пути на 

поверхности 

многогранника; - иметь 

представление о 
конических сечениях; 
- иметь 

представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел вращения и 

уметь применять их при 

решении задач; 
- применять при 

решении задач формулу 

расстояния от точки до 

плоскости; 
- владеть разными 

способами задания прямой 

уравнениями и уметь 

применять при решении 
задач; 
- применять при 

решении задач и 

доказательстве теорем 

векторный метод и метод 

координат; 
- иметь 

представление об аксиомах 

объема, применять формулы 

объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и 

пирамиды, тетраэдра при 



 

   и уметь применять его при 

решении задач; 
- владеть понятиями 

двугранный угол, угол между 

плоскостями, 

перпендикулярные плоскости 

и уметь применять их при 

решении задач; 
- владеть понятиями 

призма, параллелепипед и 

применять свойства 

параллелепипеда при 
решении задач; 
- владеть  понятием 
прямоугольный 

параллелепипед и применять 

его при решении задач; 
- владеть понятиями 

пирамида, виды пирамид, 

элементы правильной 

пирамиды и уметь применять 

их при решении задач; 
- иметь 

представление о теореме 

Эйлера, правильных 

многогранниках; 
- владеть понятием 

площади поверхностей 

многогранников и уметь 

применять его при решении 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь 

применять их при решении 

задач; 
- уметь решать 

задачина плоскости 

методами 
стереометрии; 
- уметь применять 

формулы объемов при 
решении задач 

   - уметь решать 

задачи на комбинации 

многогранников и тел 
вращения; 
- иметь 

представление о подобии в 

пространстве и уметь решать 

задачи на отношение 

объемов и площадей 

поверхностей подобных 

фигур. 
В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 
- составлять с 

использованием свойств 

геометрических фигур 

математические модели для 

решения задач практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин, 

исследовать полученные 

модели и интерпретировать 

результат 

 

Векторы и 
координаты 
в 
пространств 
е 

- Оперировать на 

базовом уровне понятием 

декартовы координаты в 

пространстве; 
- находить 

координаты вершин куба и 
прямоугольного 

- Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство 

векторов, координаты 

вектора, угол между 

векторами, скалярное 

- Владеть понятиями 

векторы и их координаты; 
- уметь выполнять 

операции над векторами; 
- использовать 

скалярное произведение 
векторов при решении задач; 

- Достижение 
результатов раздела II; 
- находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих 

вершин; 
- задавать прямую в 



 

 стандартных математических 

задач; 
- замечать  и 
характеризовать 
математические 
закономерности  в 
окружающей 

действительности; 
- приводить  примеры 
математических 

закономерностей в природе, в 

том числе характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 
произведений искусства 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 
- применять основные 

методы решения 
математических задач; 
- на  основе 

математических 
закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 
искусства; 
- применять 

простейшие программные 

средства и 

электроннокоммуникационные 

системы при решении 

математических задач 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 
- применять 

основные методы решения 
математических задач; 
- на  основе 
математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 
искусства; 
- применять 

простейшие программные 

средства и электронно- 
коммуникационные системы 

при решении 

математических задач; 
- пользоваться 
прикладными программами 

и программами символьных 

вычислений для 

исследования 

математических объектов 

- применять 
математические знания к 

исследованию 

окружающего мира 

(моделирование 

физических процессов, 
задачи экономики) 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; – объяснять принципы 

работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Химия. 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне СОО: 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 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; – 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

Астрономия. 

Изучение учебного предмета «Астрономия» на уровне СОО на базовом уровне обеспечит 

достижение следующих предметных результатов: 

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

математикой; 

– использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципаработы 

телескопа; 

– воспроизводить горизонтальную и экваториальную системы координат; 

– воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

– объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; – 

объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

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

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

воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

– воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

– вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по 

угловым размерам и расстоянию; 

– формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

– описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

– объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 

телСолнечной системы; 

– характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов 

дляисследования тел Солнечной системы; 



 

– формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы 

оформировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

– определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

– описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

– перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснятьпричины 

их возникновения; 

– проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; – 

объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли; 

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

– характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

Биология 

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

образования: 

выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 



 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

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

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

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

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять  и  проводить  комплексы  физических  упражнений 

 различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

- представлениям о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их 

применении в повседневной жизни. 

– использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации ЗОЖ, активного отдыха и досуга; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурноспортивного 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 

правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

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

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; – 

объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; – действовать согласно указанию на дорожных 

знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий 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 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

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

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

- знать правила и владеть навыками поведения в опасых и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

– 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, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать  основные  нормативные  правовые  акты  в  сфере 

 санитарноэпидемиологического 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 заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять  меры,  направленные  на  предупреждение  возникновения 

 и распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага; – владеть навыками оказания первой 

помощи пострадавшим 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, 

оказывающих 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 

формирований и органов в мирное и военное время; – характеризовать историю создания ВС 

РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

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

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы. 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

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 

оборудования; 

– 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 

признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, 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 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

военноучебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

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

России, МЧС России. 



 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее; 

– устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности; 

– 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; – 

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

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки школы, включающей различные оценочные процедуры (стартовая 

диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего 

мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую 

аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки школы и в рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией МБОУ «Средняя школа им. В.П. Игонина с. Лесная Хмелевка». Результаты 

мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению квалификации 

учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности школы обсуждаются на 

педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы школы и 

уточнению и/или разработке программы развития образовательной организации, а также 

служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности школы приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения. 



 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки школы реализует 

системнодеятельностный, 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 

учебнопрактических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); – использования 

комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой оценки; 

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной 

организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы в 

ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для 

предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. 

п.). Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга образовательной организации 

проводить отдельные процедуры по оценке: – смыслового чтения; 

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей); 

– ИКТ-компетентности; 

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут 

быть письменные измерительные материалы, письменная работа на межпредметной основе 

для оценки сформированности функциональной грамотности; ИКТ-компетентности – 

практическая работа с использованием компьютера; сформированности регулятивных и 

коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, 

чем один раз в ходе обучения на уровне СОО. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов. 



 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

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

предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для 

решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных 

базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, 

разумным методам и способам проверки, использования различных методов и способов 

фиксации информации, ее преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и 

др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 

изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из 

них. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 

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

среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам 

внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и 

олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством 

образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и 

средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в 

высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той 



 

части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по 

текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне СОО и проводится в конце каждого полугодия и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

отражается в СГО. 

Защита индивидуального проекта может проводиться на заседании школьного 

научного общества «Эврика», а также по решению педагогического совета школы на 

занятиях внеурочной деятельности по предметам тематики индивидуального проекта. 

 создание  условий  для  интеграции  урочных  и  внеурочных  форм  учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации 

учебноисследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-ориентированного 

результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; – 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами школы, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования МБОУ «Средняя школа им. В.П. Игонина с. Лесная Хмелевка» определяет 

следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение УУД в новых для обучающихся 

ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию УУД, как в 

урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития УУД при переходе от ООО к СОО. 



 

Формирование системы УУД 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. 

II.1.2. Понятия, функции, состав и характеристика УУД и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места УУД в структуре 

образовательной деятельности 

УУД целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, 

подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных УУД к началу обучения на 

уровне СОО существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и проектирование 

своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия 

старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне СОО регулятивные действия 

должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в 

открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

УУД. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют 

коллективнораспределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. Последнее тесно 

связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является ключевым для 

развития познавательных УУД и формирования собственной образовательной стратегии. 

Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне СОО является залогом успешного 

формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит испытание 

сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования 

является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации 

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

профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные 

требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на 

базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: 

во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств 

решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении 



 

содержания образования создаются необходимые условия для завершающего этапа 

формирования УУД в школе.  

II.1.3. Задачи по формированию УУД. 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 

на формирование УУД на уровне СОО: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок школы, в результаты в форматах, принятых в МБОУ 

«Средняя школа им. В.П. Игонина с. Лесная Хмелевка» (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный 

характер и касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: 

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

акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки школы; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных УУД. 

На уровне СОО формирование регулятивных УУД обеспечивается созданием условий 

для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 



 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное  взаимодействие  с  источниками  ресурсов:  информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

 II.1.4. Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью школы на уровне СОО. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебноисследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом 

являются, прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования 

исследование и  об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

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

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов; 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебнопознавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; – 

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

достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 



 

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 

работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри школы 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 

компетенций. 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 информационнокоммуникативными 

технологиями. 

Важнейшая читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 

лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, 

что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко 

деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, 

структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования 

читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагоговпредметников. 

В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии УУД.  

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД. 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне СОО УУД оцениваются в рамках специально организованных школой 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка (реализация проекта, защита реализованного проекта, представление 

учебно-исследовательской работы). 

Защита проекта как оценка успешности освоения и применения обучающимися УУД. 

Публично представляются два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); – защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

для других людей; 



 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект 

по следующему плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

II.2. Программы отдельных учебных предметов. 

Программы учебных предметов на уровне СОО составлены в соответствии с ФГОС 

СОО,  УП СОО школы на 2022-2023 учебный год, в том числе с требованиями к результатам 

освоения ООП СОО школы, положением о рабочей программе учебного предмета и 

сохраняют преемственность с основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «Средняя школа им. В.П. Игонина с. Лесная Хмелевка». 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов. 

Полное изложение основного содержания учебных предметов на уровне среднего 

общего образования приведено в Приложении № 1 к данной ООП СОО. 

II.3. Оценочные и методические материалы. 

Оценочные и методические материалы входят в УМК по каждому учебному предмету. 

II.4. Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Средняя школа 

им. В.П. Игонина с. Лесная Хмелевка» при получении СОО  в 2022-2023 учебном 

году. 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) строится на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. Программа 

обеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоения ООП 

СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни школы, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику Ульяновской области, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне школы, характера профессиональных 

предпочтений. 



 

Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 4) 

модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся; 6) 

описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов; 

II.4.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации. 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); отношения обучающихся с окружающими людьми (включает 

подготовку к общению 

со сверстниками, старшими и младшими); отношения обучающихся к семье и родителям 

(включает подготовку личности к 

семейной жизни); отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); отношения обучающихся к себе, своему 

здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосовершенствованию (включает 

подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); трудовых и 

социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности 

российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

• «Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления»; 

• «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью»; 

• «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»; 

• «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности»; 

• «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы 



 

и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина 

не должно нарушать права и свободы других лиц». 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»: 

• «… гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования 

<… >; 

II.4.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися школы по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 

Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, 

уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов 

Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

используются: 

• туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и 

другие виды деятельности; 

• туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, детский 

познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; 

• работа в музее поселения; 

• подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных постановок; 

• просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, региональных 

команд; 

• просмотр кинофильмов исторического и патриотического содержания; 

• участие в патриотических акциях и другие формы занятий); 

• общегосударственные, региональные и ритуалы школы; 

• развитие у подрастающего поколения уважения к историческим символам и 

памятникам Отечества; 

• потенциал учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Родной язык», 

«Родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в 

современных общественно-политических процессах, происходящих в России и мире; 

• этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское 

культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и 

кинематографическое); 

• детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

включает: 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 



 

- взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

- обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие 

музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование: 

- толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной 

солидарности; формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  формирование установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; формирование антикоррупционного мировоззрения. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 

– в рамках общественной, проектной, добровольческой, игровой, коммуникативной и 

других видов деятельности; 

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные 

тренажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к 

закону, государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают: 

 воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

 реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 



 

 формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому 

и психологическому здоровью – как собственному, так и других людей; 

 умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

 содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используются: 

- познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 

деятельности; 

- формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на 

производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и 

предпринимателями, формирование информационных банков – с использованием 

интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

- потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических 

отношений. 

В этой области воспитания обеспечивается  привлекательность науки для подрастающего 

поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для 

получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой 

и отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего поколения в 

научных познаниях об устройстве мира и общества. 

II.4.4. Организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся в МБОУ «Средняя школа им. В.П. Игонина с. Лесная Хмелевка» 

в 2022-2023 учебном году. 

Соответствующая деятельность МБОУ «Средняя школа им. В.П. Игонина с. Лесная 

Хмелевка» представлена в виде организационной модели духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся и осуществляется:  

-на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

- при формировании уклада жизни школы;  

- в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

- в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и т. д.), с созданием специальных условий для различных категорий 

обучающихся (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 

инвалидов, а также одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

• включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 



 

• основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни школы определяющую роль играет общность 

участников образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, 

педагогического коллектива школы, администрации, учредителя образовательной 

организации, родительского сообщества, общественности. Важным элементом формирования 

уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, 

диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

участие в работе клубов по интересам; 

участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах в школе и за ее пределами; организация и участие в 

благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участие в волонтерском движении; участие в шефской деятельности над 

воспитанниками детского сада «Яблонька»; участие в проектах общественных 

организаций. 

II.4.6. Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов. 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества 

и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов 

участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, 

искренности. Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения 

реализуются во взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль 

классного руководителя  состоит в формировании положительных социальных ожиданий, 

стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 

совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие 

взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения 

отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный 

компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, 

разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах 

субъектов воспитательного процесса и представителей социальных институтов возникает 

регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно является актуальной. 

Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспечить 

эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на 

наиболее полную реализацию своих интересов. Так складывается взаимодействие между 

педагогическими работниками школы и семьей обучающегося в МБОУ «Средняя школа им. 

В.П. Игонина с. Лесная Хмелевка»  

II.4.7. Методы и формы профессиональной ориентации в МБОУ «Средняя школа им. 

В.П. Игонина с. Лесная Хмелевка»  

Методами профессиональной ориентации обучающихся  являются: 



 

-Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – работники 

соответствующих служб; 

-Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание); 

- Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивное познание). «Ярмарка профессий», «Проектория» как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию учет 

зоны работоспособности обучающихся; 

 распределение  интенсивности  умственной  деятельности;  использование 

здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный 

режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 

экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и 

секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 

подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: школьная спартакиада, эстафеты и кроссы, спортивные 

семейные праздники, «Спортивные субботы», «Зарница» и т.п.. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; 

использование возможностей профильных организаций – медицинских, правоохранительных, 

социальных и др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления 

психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-

транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует 

классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории и  реализуются в 

следующих формах: 

 внешней  (привлечение возможностей других учреждений и организаций  – 

спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); внутренней 

(получение информации организуется в общеобразовательной школе, при этом один 

коллектив обучающихся выступает источником информации для другого коллектива);  

программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в 

жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 



 

несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из 

ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 

разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, самостоятельное создание и издание 

буклетов. В просветительской работе целесообразно использовать информационные ресурсы 

сети Интернет. 

– использование педагогами по отношению к родителям методов требования 

иубеждения как исключительно крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса школе, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 

II.4.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 

здорового и экологически целесообразного образа жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить 

себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; готовность и 

способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 



 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

• компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

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

видах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре, 

в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических 

представлений: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; готовность 

и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной 

профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, бережное 

отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; осознание 

ответственности за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

- уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;                             

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;              

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;  

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 



 

обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности.  

- возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении 

обучающимися содержания образования);  

-уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, 

степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности;  

- обеспечение академических достижений одаренных обучающихся; преодоление 

трудностей в освоении содержания образования; обеспечение образовательной среды;  

-  обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и психическому развитию; 

 - согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучающихся;                

- вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 

государственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; 

– учет возрастных особенностей, традиций образовательной организации, специфики 

ученического класса; 

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни школы (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся); 

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик; 

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в 



 

решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности. 

Цель определяет задачи: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации; 

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

II.5.2. 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, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями ООП СОО, компенсации 

имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и социализации 

старшеклассников. 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 

потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в МБОУ «Средняя школа им. 

В.П. Игонина с. Лесная Хмелевка»  проводят учителя-предметники и все специалисты 

(педагог-психолог, специальный педагог, учитель-логопед). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

ООП СОО, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости 

от состава обучающихся с ОВЗ в школе 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 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития 

подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и 



 

вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными 

специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом и др.) 

сотрудничества медицинский работник осуществляет взаимодействие с медицинским 

учреждением с. Лесная Хмелевка, а также с родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе осуществляет 

классный руководитель. Его деятельность направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Классный руководитель (совместно с 

педагогом-психологом, соцпедагогом) участвует в изучении особенностей школьников с 

ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Основными формами такой работы 

являются: внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами), выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений работы педагога-психолога школы. Педагогу-психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексном изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками; разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу 

с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. В реализации 

диагностического направления работы принимают участие как учителя класса (аттестация 

учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение 

диагностики в начале, середине и в конце учебного года). Данное направление может быть 

осуществлено психолого-педагогическим консилиумом школы (далее - ППк).  ППк является 

внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент 

работы которой разрабатывается школой самостоятельно и утверждается локальным 

нормативным актом. 

 Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание им помощи (выработка рекомендаций 

по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной 

программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 



 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

сфер ребёнка. 

II.5.5. 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 

осваивают ООП СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

СОО демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение 

в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. Личностные 

результаты: 

- сформированная мотивация к труду; 

- ответственное отношение к выполнению заданий; 

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 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, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

- самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 



 

- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; 

- критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

III.1. Учебный план на 2022-2023 учебный год. 

Принцип  построения  УП СОО  основан  на идее двухуровневого  (базового и 

профильного) ФГОС СОО. Учебные предметы, представленные в учебном плане школы, 

выбраны для  изучения обучающимися либо на базовом, либо на профильном уровне, что 

существенно расширяет возможности выстраивания индивидуальной образовательной 

траектории. 

Обязательная часть УП СОО включает следующие предметные области: 

«Русский язык и литература», «Родной русский язык и родная  русская литература», 

«Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и информатика», 

«Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», «Индивидуальный проект». 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные предметы 

«Родной русский язык (русский)», «Родная литература (русская)». 

Предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет «Иностранный 

язык». 

Предметная область  «Общественные  науки» представлена учебными предметами 

«История», «Обществознание». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». 

Предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами 

«Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия». 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»  представлена учебными предметами «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

 «Индивидуальный проект» представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя  по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

«Индивидуальный проект» выполняется обучающимся в течение одного года (10 

класс) в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного,  творческого,  социального,  прикладного,  инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

 С учётом социального заказа учащихся и их законных представителей,   открыты  10 и 

11 классы универсального профиля. 



 

 В  целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часы части, 

формируемой участниками образовательных отношений, направлены на проведение 

элективных курсов по математике, биологии, русскому языку, физике и обществознанию, что  

обеспечивает  более высокий уровень освоения одного (или нескольких) из базовых учебных 

предметов  и учёт различных интересов обучающихся. 

 

Учебный план  для 10 

класса на  2022-2023 

учебный год  

(универсальный профиль) 

Предметная область Учебный предмет Количество часов 

в неделю 

Б У ЭК 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

Русский язык 1   

Литература 2   

Родной язык и литература 

Родной язык (русский) 0,5   

Родная  литература (русская) 0,5   

Математика и информатика Математика  6  

Иностранный язык Иностранный язык 3   

Естественные науки 

Физика 2   

Химия 2   

Биология 2   

Астрономия 1   

Общественные науки 

История 2   

Обществознание 2   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1   

Индивидуальный проект Индивидуальный проект 2   

Итого 24 6  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные курсы 

по  выбору 

Обществознание   2 

История   2 



 

Химия   2 

Физика   2 

Биология   2 

Русский язык   2 

Математика   2 

Иностранный язык 

(английский) 

  2 

Всего на каждого учащегося:                                                                                                 4 

Итого 
24 6 4 

34 

3.1.1 Календарный учебный график  ООП СОО  на 2022-2023 учебный год 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 10-й класс - 31 мая 2023 года. 

1.3. Дата окончания учебного года: 11-й класс -  26 мая 2023 года. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

10-й класс – 34 недели; 

11-й класс – 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных неделях и рабочих днях 

10-й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

I полугодие 01.09.2022  30.12.2022 16 

II полугодие 09.01.2023  31.05.2023 18 

Итого в учебном году  34 

11-й класс 

Учебный  период Д ата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

I полугодие 01.09.2022  30.12.2022 16 

II полугодие 09.01.2023  26.05.2023 17 

ГИА
*
 26.05.2023  26.06.2023 4 



 

Итого в учебном году без учета ГИА  33 

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период определен 

примерно. 

2.2. Продолжительность каникул для 10-11-х классов 

Продолжительность каникул 

10.10.2022 – 16.10.2022 

21.11.2022 -  27.11.2022 

31.12.2022 – 08.01.2023 

20.02.2023 - 26.02.2023 

10.04.2023 - 16.04.2023 

Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 

промежуточного контроля определяются индивидуальным учебным планом. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методического 

объединения и педагогического совета. 

Классы 

Предметы, по которым 
осуществляется промежуточная 

аттестация 
Формы проведения аттестации 

10-11 Русский язык Контрольная работа 

10-11 Литература Контрольная работа 

10-11 Родной язык (русский) Тест 

10-11 Родная  литература (русская) Тест 

10-11 Математика Контрольная работа 

10-11 Иностранный язык Контрольная работа 

10-11 Физика Контрольная работа 

10-11 Химия Контрольная работа 

10-11 Биология Контрольная работа 

10 Астрономия Контрольная работа 

10-11 История Контрольная работа 



 

10-11 Обществознание Контрольная работа 

10-11 Физическая культура Сдача норм ГТО 

10-11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольная работа 

10 Индивидуальный проект Защита проекта 

6. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 

       В 10-11  классах принята следующая система: 5 (отлично), 4 (хорошо),    3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) 

7. Учебные сборы для юношей 10-го класса 

      Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов). 

Пятидневные учебно-полевые сборы в соответствии с совместным приказом Министерства 

обороны Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 

программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на 

базе загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 11 КЛАССЕ НА 2022-2023 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

Наименование программы Учитель Количество 

часов в 

неделю 

Отметка 

родителя 

«Финансовая грамотность»  9 кл. 1 ч.; 

11кл. -1 ч. 

Бочкова И.В. 1  

«Подготовка к ОГЭ по математике» 

9кл. 

Бердиев Р.Т. 1  

«Подготовка к ЕГЭ по математике» 

11кл. 

Бердиев Р.Т. 1  

«Подготовка к ОГЭ по  биологии» 9кл. Филатова Г.Н. 1  

«Тайна русского языка». 9кл. Мудрова Т.А. 2  

«Семьеведение» 9 кл. Филатова Г.Н. 1  

«Разговор о важном» 9 кл. Филатова Г.Н. 1  

«Разговор о важном» 11 кл. Мозжова В.П. 1  

«Основые предпринимательской 

деятельности» 9 кл. 

Михайлова В.В. 1  

 

 

1.9. Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы. 

Внеурочная деятельность организуется также в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, 

общественными организациями. 



 

Социокультурное взаимодействие школы. 

№ п/п Учреждения дополнительного 

образования и культуры 

Формы взаимодействия 

1 МКУ  ДО  ДДТ  МО 

«Мелекесский район» 

Кружковая работа 

Тематические праздники 

Творческие конкурсы, смотры, выставки 

2 ДЮСШ Мелекесский район Занятия обучающихся в в спортивных секциях 

Спортивные соревнования 

Несистемные внеурочные занятия:  МОДУЛЬ «Я и здоровье» 

1. Декада  работы  по 

предотвращению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. « Внимание  – 

дети!» 

10-11   1 02-10 

сентября 

классные 

руководители 

2. Тренировочная эвакуация 

111 классы 

10-11   1 06 сентября преподаватель - 

организатор ОБЖ 

3. Уроки по ОБЖ «Оказание 

первой помощи» с 

применением 

тренажераманекена 

«Максим» 

10-11   по 2 ч. ноябрь  преподаватель – 

организатор ОБЖ 

4. День Гражданской обороны. 10-11   1 04 октября   преподаватель – 

организатор ОБЖ 

5. Школьный осенний кросс   10-11   1 сентябрь    учителя  физической 

культуры 

6. Школьный весенний кросс   10-11   1 апрель учителя 

 физической 

культуры 

7. Месячник  «Здоровый образ 

жизни» 

10-11   1 ноябрь зам.директора  по ВР 

8. Учебные военные сборы 10 1 май преподаватель – 

организатор ОБЖ 

9. Областной агитпоезд «Мы 

за ЗОЖ» 

10 -11  1 Июнь классные 

руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ: 

Несистемные внеурочные занятия: МОДУЛЬ «Я и Нравственность» 

1. Классный час «Человек и 

общество.  Выпускник 

школы», посвященный Дню 

Знаний. 

10-11   1 02 сентября   классные 

руководители 



 

2. Школьная акция: « Сердце, 

отданное  детям», 

посвященная 

Международному  Дню 

учителя.    День 

самоуправления. 

10-11   1 05 октября   классные 

руководители 

3. Тематический классный час 

«День народного Единства». 

Выступление волонтеров в 

младших классах. 

10-11   1 4 ноября классные 

руководители 

4. КТД. Школьная акция:  «16 

ноября - Международный 

день толерантности»: акция 

«Возьмемся за руки, друзья» 

10-11   1 16 ноября старшая вожатая 

129 

8. Фестиваль  детского 

творчества «Волна надежд» 

10-11  1 1 июня зам. директора по ВР 

9. Посещение кинотеатров, 

концертов, выставок,  по 

планам классных 

руководителей 

10-11   3 в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

 НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

 Несистемные внеурочные занятия: МОДУЛЬ «Я и Наука» 

1. Муниципальный этап 

всероссийских олимпиад 

школьников 

10-11   1 октябрь зам. директора по 

НМР 

2. Участие в Международных 

дистанционных конкурсах:  

«Русский медвежонок»; 

«Кенгуру»; 

«Золотое Руно»; 

«Человек и природа». 

10-11 3 

ноябрь 

декабрь 

март 

февраль 

апрель 

зам. директора по 

УР, учителя  по 

предметам 

3. 

Участие во Всероссийском 

конкурсе «Святые 

заступники Руси». 

10-11   1 ноябрь учителя  начальных 

классов, русского 

языка и литературы 

4. 

Мероприятия, посвященные 

Дню Всероссийской науки» 

10-11   1 февраль зам. директора по 

УР,  НМР, учителя 

по предметам 



 

5. Защита проектов по 

исследовательской 

деятельности в рамках 

внеурочных, элективных 

занятий. 

10-11   1 декабрь, май учителя - 

предметники 

6. 

Международный 

математический  конкурс 

«Математика без границ» 

10-11   1 апрель зам.директора по 

НМР 

7. Участие в школьном этапе 

конкурса олимпиады по 

информатике «КИТ» 

10-11  11 май учителя 

информатики, 

учителя

 предметники 

 НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНОЕ 

 Системные  внеурочные занятия 

1 «Основы 

предпринимательской 

деятельности» 

10 1 по 

расписанию 

Бочков А.Е. 

 Несистемные внеурочные занятия: МОДУЛЬ «Я - Гражданин» 

1. Выборы  актива  класса. 10-11   1 до 10 классные 

критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика 

состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) – помогает 

оценить результаты образовательной и воспитательной деятельности в своем единстве в 

общих показателях. При неблагополучии в качестве общения будет ухудшаться мотивация к 

учению, к участию в урочной так и внеурочной жизни, что приводит к снижению показателей 

качества обучения и росту показателей дезадаптивной группы. критерий вовлеченности 

(сколько людей участвуют в чем либо; все ли категории 

участников принимают участие в жизни школы как воспитательной системы);  критерий 

возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений учителей, 

родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для всех ли групп достаточно 

возможностей для участия в жизни школы как воспитательной системы);  критерий 

качественной оценки (удовлетворенность всех участников, мотивация к 

обучению, СМИ о школе и пр.). 

Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности складывается из 

методов, позволяющих проанализировать качественные характеристики ее субъектов и 

параметры воспитывающей среды. Соответственно в структуре частной диагностики мы 

выделяем инструментарий для анализа и самоанализа работы педагогов (предметников и 

классных руководителей), воспитанности учащихся, а также комфортности пребывания в 

школе участников образовательных отношений и здоровьесберегающую инфраструктуру 

школы. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность школа реализует ООП (цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности 

при получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной 



 

деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том 

числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

III.3. Система условий реализации ООП СОО. 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации ООП СОО в школе. 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками. 

Школа полностью укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решении задач, определенных ООП СОО, и способными к инновационной 

профессиональной деятельности. Педагоги МБОУ «Средняя школа им. В.П. Игонина с. 

Лесная Хмелевка» непрерывно повышают свою квалификацию в учебных заведениях, 

имеющих соответствующие лицензии, используют дистанционные образовательные ресурсы. 

Должность Должностные обязанности 

Директор школы  Обеспечивает системную образовательную и 

административнохозяйственную работу МБОУ «Средняя школа им. 

В.П. Игонина с. Лесная Хмелевка» 

Заместитель 

директора 

Координируют  работу учителей, разработку учебно-методической и 

иной документации. Обеспечивают совершенствование методов 

организации образовательной деятельности. Осуществляют контроль 

за качеством образовательной деятельности. 

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы; 

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Система непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников школы. 



 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП 

СОО, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему ценностей 

современного образования; 

– освоение системы требований к структуре ООП СОО, результатам ее освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

В 2022-2023 учебном году в МБОУ «Средняя школа им. В.П. Игонина с. Лесная 

Хмелевка»ка реализуют ООП СОО 14 педагогических работников: 6 человек имеют высшую 

квалификационную категорию, 7 человек – первую квалификационную категорию, 1 

человека – без категории. Курсы повышения квалификации пройдены всеми учителями, 

работающими на уровне СОО. 

Результативность деятельности работников школы, в том числе педагогических, 

оценивается дважды в год при распределении  стимулирующей части зарплаты. 

Деятельность учителя на уроке может оцениваться по следующим критериям: 

№ 

п/п 
Параметры урока Критерии оценки 

Оценивание 

 фиксирования информации • 

рационального запоминания 

 (работа  с 

памятками, алгоритмами) 

• методам 

 познания 

(наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, 

моделирование) 

• исследование 

несложных практических 

ситуаций 

общеучебным приемам, но учащиеся 

затрудняются в применении используемого 

приема. 

 

На уроке осуществляется обучение одному 

или нескольким общеучебным приемам. 

2 

7. Подведение  итогов 

деятельности 

Подведение  итогов  деятельности  не 

осуществляется. 

0 

Учитель выясняет у обучающихся, что они 

узнали, запомнили. 

1 

Учитель организует рефлексию. 2 

8. Формирование каких общих учебных умений и навыков, способов 

познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной 

деятельности было намечено учителем. (Определяется в ходе собеседования 

с учителем и на основе анализа плана урока). 

0-2 



 

9. Какие общие учебные умения и навыки, способы деятельности 

формировались нам уроке; оценка деятельности учителя по их 

формированию. (Определяется в ходе собеседования с учителем и на основе 

анализа плана урока). 

0-2 

Оценка умений осуществляется по 3-х балльной шкале: 0б. - критический уровень, 1б. 

достаточный уровень, 2б. - оптимальный. 

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО. 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования. 

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 

применяются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, 

проектноисследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего 

общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессиональноориентированный характер. 

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, испытывающим разного рода трудности. 

собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 

компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех 

участников образовательных отношений: учеников, их родителей (законных представителей), 

педагогов. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: – 

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; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации  основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение  школой требований ФГОС СОО; 



 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской 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 государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется по направленности (профилю) 

основной образовательной программы среднего общего образования с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования 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. 

III.3.4. Материально-технические условия реализации ООП СОО. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

СОО формируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; – 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН; 

помещений осуществляется с учетом  всех ООП школы, ее специализации (выбранных 

профилей), а также иных особенностей реализуемой ООП СОО. 

В школе предусмотрены: 

– учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством,  а также другими учебными курсами и курсами 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; – мастерские в соответствии с профилями 

обучения; 

– спортивный зал, спортивные сооружения; 

– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с 

возможностью организации горячего питания); 

– помещения медицинского назначения; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

– участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон; 

– полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 



 

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений 

и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений); 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов 

с использованием рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

– 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 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

12.   Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для 

организации образовательной деятельности с 

детьмиинвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеются в наличии 

13.   Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются в наличии 

Анализ материально-технического оснащения. 

№ 

п/п 

Требования ФГОС Что  сделано Что необходимо 

сделать 

1. Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, 

воздушнотепловому режиму и т. д.). 

соблюдено  

2. Соблюдение  санитарно-бытовых 

условий  (наличие 

 оборудованных гардеробов, 

 санузлов,  мест  личной 

имеются в наличии  



 

гигиены и т. д.) 

3. Соблюдение социально-бытовых 

условий (наличие оборудованного 

рабочего места, учительской, комнаты 

психологической разгрузки и т.д.) 

имеются в наличии  

4. Соблюдение норм и правил пожарной и 

электробезопасности 

соблюдено  

5. Соблюдение требований охраны труда  соблюдено  

6. Своевременное соблюдение  сроков и 

необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

 необходим 

капитальный 

ремонт 

7. Обеспечение беспрепятственного 

доступа обучающихся и посетителей с 

ограниченными  возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры 

школы 

имеется пандус  

8. Соблюдение санитарных и 

противопожарных норм, норм охраны 

труда, предъявляемых к: 

— территории школы (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для 

обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности и их 

оборудование); 

— зданию  школы  (высота  и 

соответствуют 

требованиям 

 

9. Выявление недостающего 

оборудования: 

— определение  перечня учебников, 

учебных пособий и  др. литературы для 

средней школы, разработка перечней 

литературы для самостоятельной работы 

и чтения учащихся по предметам; 

— создание, дооснащение  и 

переоборудование кабинетов. 

список 

 учебников 

ежегодно 

обновляется, 

перечень 

литературы имеется 

необходимо 

строительство 

кабинета  на 

этаже школы 3 

Наименование модуля Состав  и  предназначение 

оборудования, входящего в модуль 

Имеется  Требуется 

приобрести 



 

1. Модуль: технические средства обучения  

Специализированный 

программно-аппаратный 

комплекс педагога 

Персональный или мобильный 

компьютер (ноутбук) с 

предоставленным программным 

обеспечением 

27 0 

Интерактивная доска 1 10 

Проектор мультимедийный 10 3 

Оборудование для тестирования 

качества знаний обучающихся 

0 4 

Копировально-множительная 

техника 

11 5 

Документ-камера 2 10 

Фотоаппарат 2 0 

Специализированный 

программно-аппаратный 

комплекс обучающихся 

Персональный или мобильный 

компьютер с предоставленным 

программным обеспечением 

22 30 

Копировально-множительная 

техника 

1 5 

Универсальная 

платформа для 

перемещения, хранения и 

подзарядки  портативных 

компьютеров, прочего 

учебного оборудования 

Универсальная платформа 

обеспечивает межпредметное 

(межкабинетное) использование 

оборудования 

0 1 

2. Модуль: лабораторное и демонстрационное оборудование  

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность МБОУ «Средняя школа им. В.П. Игонина с. Лесная 

Хмелевка» (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт школы в сети Интернет, на котором 

размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, 

материальнотехническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

– 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 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие школы с учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО. 

В целях обеспечения реализации образовательных программ функционирует 

библиотека, обеспечивающая доступ к информационным справочным и поисковым системам, 

а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

(или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую ООП СОО 

учебным предметам, курсам на определенных учредителем школы языках обучения и 

воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная 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; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией ООП СОО, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности, 

обеспечивается функционирование школьного сайта. 

обеспечение совершенствования педагогических работников МБОУ 

«Средняя школа им. В.П. Игонина с. Лесная Хмелевка» 

2. Обеспечение  условий  для  прохождения 

 аттестации педагогическими работниками школы. 

Материальнотехническое 

обеспечение 

1. Приобретение  учебно-лабораторного  и 

 компьютерного оборудования в кабинеты ИКТ и 

биологии. 

2. Закупка необходимого оборудования для организации 

внеурочной деятельности, профориентационной работы и 

подготовки к олимпиадам: станков с ЧПУ, промышленных 

швейных машин, электронного тира,  КЗД. 

3. Пополнение фонда библиотеки школы печатными и 

электронными образовательными ресурсами. 

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 

СОО школы 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 

организационную структуру школы, взаимодействие с другими субъектами образовательных 

отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в 

ООП СОО школы. 

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; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 

(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственными 

и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы условий 

могут быть привлечены различные участники образовательных отношений. III.5. Дорожная 

карта по дальнейшему совершенствованию системы условий для реализации ФГОС СОО и 

ООП СОО в МБОУ «Средняя школа им. В.П. Игонина с. Лесная Хмелевка» 

Направление 

мероприятий Мероприятия 
Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение для 

реализации ФГОС СОО 

в школе 

1. Разработка и утверждение ООП СОО на 

2022-2023 учебный год. 

2. Обновление и утверждение локальных 

нормативных актов школы. 

3. Обновление рабочих программ по 

учебным предметам. 

август 2022г. 



 

V I. 

Материальнотехническое 

обеспечение реализации 

ФГОС СОО 

1. Анализ  материально-

технического обеспечения реализации ФГОС 

СОО в 20222023 учебном году. 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы школы 

требованиям ФГОС СОО. 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС СОО и действующих 

СанПиН. 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП СОО противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

школы. 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС СОО. 

6. Обеспечение  укомплектованности 

библиотеки  печатными  и 

 электронными образовательными 

ресурсами. 

7. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет. 

сентябрь 2022 

г. 

в течение 

учебного года 

в  течение 

учебного года 

в течение 

учебного года 

в течение 

учебного года 

в  течение 

учебного года 

декабрь 2022 г. 

III.6. Контроль за состоянием системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО в МБОУ «Средняя 

школа им. В.П. Игонина с. Лесная Хмелевка» проводится путем мониторинга с целью 

эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий; условий школы. Для такой оценки используется 

определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и 

рабочих программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной 

деятельности специалистов школы. 
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